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Предисловие 

Проблема состояния преступности и борьбы с ней всегда при
влекала внимание не только специалистов, но и достаточно широко

го круга читателей-непрофессионалов в этой области. Одна из при
чин такого интереса - острота вопроса, его жизненность, подчас 

"детективность" сюжетов, разворачивающихся при освещении дан
ной темы. Но чем ближе к нашему времени, тем внимание к пробле
ме преступности становилось все более прагматическим. Эта тема, 
непосредственно затрагивающая важные сферы существования граж
дан и государства, переросла рамки книжного, "академического" 
изучения и стала одной из наиболее острых и животрепещущих прак
тических проблем. Массовое ограбление населения, заказные убий
ства, захваты заложников, открытое насилие на улицах, рэкет, тер

роризм - все это стало чуть ли не привычными приметами повсе

дневной жизни российских граждан и не может не волновать тех, 
кто ответствениен за правопорядок в стране. Но нельзя поправить 
дело, не зная подлинной картины явления и не понимая его причин. 

Такую картину впервые в нашей, а пожалуй и в мировой лите
ратуре рисует предлагаемая вашему вниманию монография доктора 
юридических наук, профессора В. В. Лунеева. Будучи плодом много
летнего труда, книга содержит поистине энциклопедический мате

риал о состоянии и динамике преступности и ее видах в СССР (Рос
сии) и в мире на протяжении всего ХХ века. Надо напомнить, что 
достоверные данные о преступности в СССР и России ранее не пуб
ликавались (они были секретными); тем более никто и никогда не 
предпринимал попытки сопоставить их с мировыми показателями и 

тем самым выявить глобальные закономерности. Автор данной кни
ги сделал такое сопоставление, но этим не ограничился: он детально 

анализирует антиобщественный "фон" криминальных явлений, т. е. 
статистику административных и других правонарушений; он изуча

ет преступность в годы Второй мировой войны, а также современ
ную преступность, скрытую в пламени межнациональных войн и 

конфликтов, происходящих в разных регионах СНГ; его интересует 
и преступность политической элиты страны, данные о которой всег
да хранились за "семью печатями". Не ограничиваясь сказанным, 
В. В. Лунеев естественно переходит к проблеме социального и права
вого контроля за движением преступности в стране и в мире, рисуя 

едва ли не исчерпывающую картину состояния пенитенциарной прак

тики в России (и в СССР) в сравнении с мировыми показателями. 
Здесь возникает мысль о том, что такую всеохватывающуvо по 

содержанию и титаническую по объему работу российский ис-сле
дователь не мог написать раньше. К тому есть три причины. Во
первых, никакие реальные сведения об отечественных криминаль
ных явлениях не могли быть в свое время получены и опубликова
ны. Во-вторых, процессы ХХ века надо было иметь возможность 
всесторонне осмыслить, а это требует времени. И в-третьих, долж-
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ны были вырасти хорошо подготовленные для такой работы специ
алисты. Автор, эксперт ассоциированного с ООН Европейского ин
ститута (HEUNI) по анализу мировой преступности, прошедший 
прекрасную школу практической, преподавательской и научно-ис
следовательской работы, оказался как нельзя более на месте. 

Не предвосхищая содержания книги, с которой познакомится 
читатель, я бы сказал, что ценность ее, по меньшей мере, двоякая. 
Прежде всего, она образует уникальную исследовательскую базу 
для всех последующих работ (а теперь их будет немало) о состоя
нии, структуре, динамике, причинах и мерах борьбы с преступнос
тью в России и в мире на переломе XX-XXI веков. Тем самым 
российская криминологическая наука приобретает редкую иссле
довательскую возможность как для ретроспективной оценки дви
жения преступности в нашей стране за 70 с лишним лет ее сущест
вования, так и для прогнозирования ее динамики в будущем, а так
же для изучения ее социальных, экономических и политических 

причин. Но еще более значимыми мне представляются собственные 
выводы и обобщения автора . Их немало в каждой главе моногра
фии, но я остановлюсь только на трех. 

Первое - это выявление и констатация мировой (и россий
ской) общей тенденции: неуклонный рост преступности и повыше
ние степени ее общественной опасности. Те, .кто недавно столкнул
ся с шокирующим ростом российского криминалитета, склонны объ
яснить его объективным процессом - переходом общества .к ры
ночным отношениям. Здесь есть доля правды, но не вся. Автор пра
вильно полагает, что в России действует сумма факторов: экономи
ческий, социальный и духовный кризис, неадекватная внутренняя 
политика властей, их недееспособность к правовому управлению 
обществом, ослабление правоохранительных органов, бедственное 
положение системы уголовной юстиции и др. (стр. 77). Но это в 
России, а ведь ситуация с преступностью ухудшается во всем мире. 
И здесь -второй вывод автора, .который, вероятно, нельзя считать 
бесспорным; тем не менее он заслуживает пристального внимания 
и наводит на серьезные размышления. Состояние преступности, по 
В. В. Лунееву, определяется балансом между двумя составляющи
ми: степенью демократизации общества и строгостью социального 
контроля. Общая тенденция роста преступности в мире при одно
временном снижении наказуемости виновных .квалифицируется им 
"как криминологически значимые признаки отставания социально
правового контроля от интенсивно растущей преступности, .как же
лаемая гуманизация уголовного правосудия и как нежелательное 

ослабление борьбы с преступностью" (стр. 459). Мир демократизи
руется, но не .компенсирует этот позитивный ход событий созна
тельной дисциплиной людей. 

Из книги видно, что автор отнюдь не против демократизации 
общественной жизни и гуманизации мер борьбы с правонаруше
ниями. Но он настойчиво и достаточно убедительно возражает про
тив односторонности этого процесса, когда гуманизация оборачива
ется всепрощенчеством и анархией. Короче, он против слабостей 
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демократической власти. Выход из "криминального капкана", в ко
торый человечество загнало себя на пороге XXI века, полагает ав
тор, "лежит в расширении и углублении социально-правового кон
троля над противоправным поведением, криминологического и уго

ловно-правового. У каждого народа такая преступность, насколько 
он способен к самоконтролю, насколько он хочет себя контролиро
вать, насколько он умеет себя контролировать, насколько он осоз
нал диалектику свободы и необходимости" (стр. 475). 

Третий вывод: эта диалектика в первую очередь касается власть 
предержащих. Нельзя руководствоваться двойной моралью: свобо
да - для себя и необходимость -- для других. Нужно покончить с 
коррупцией, злоупотреблениями чиновничества, его безразличием 
к нуждам народа. "Пока политическая и правящая элита не на сло
вах, а на деле не осознает, что борьбу с преступностью следует 
начать с самих себя, трудно рассчитывать на какой-либо успех 
криминологического и уголовно-правового контроля (стр. 478). Есть 
все основания согласиться с этим утверждением. 

Отечественный криминолог, воспитанный на тезисе о том, что 
для эффективной борьбы с преступностью нужно прежде всего устра
нить ее причины, мог бы, вероятно, упрекнуть автора в недооценке 
этого тезиса и переоценке контрольных (по сути дела, репрессивных) 
мер. Но В. В. Лунеев не обходит упомянутого тезиса; он только песси
мистически оценивает его выполнимость. Он признает, что "радикаль
ной стратегией борьбы с преступностью было бы предупреждение ее 
путем изучения и устранения криминогенных факторов". Однако дело 
в том, что "реальное устранение наиболее значимых причин преступ
ности на современном этапе не под силу обществу в целом, поскольку 
они кроются во всех сферах общественных отношений и связаны с 
социальными противоречиями, которые пока остаются неразрешимы

ми" (стр. 476). Думаю, что это правдивая констатация положения ве
щей, во всяком случае для современной России. 

Резюмируя, скажем, что в научно-исследовательском аспекте 
автор заложил основы того, что можно было бы назвать кримино
логией социального контроля. Или, скажем иначе, он соединил в 
своем исследовании динамику преступности и меры уголовной по

литики, которая в его изложении явно приближается к тому, чтобы 
стать заключительной частью общей криминологической теории. 
Возможно, что дальнейшие научные разработки проблем борьбы с 
преступностью пойдут именно в этом направлении. 

Хорошо развитая в монографии исследовательская сторона дела 
не помешает читателю-непрофессионалу с большим вниманием 
прочитать всю эту обширную работу до конца. Она не только по
учительна, но и интересна, так как поднимает завесу над многими 

процессами, ранее скрытыми от наших сограждан, и заставляет 

задуматься о том, чем каждый из нас мог бы содействовать борьбе 
со злом и несчастьем и укреплению хотя бы частицы добра в нашей 
стране и во всем мире. 

Октябрь 1997 В. Н. Кудрявцев, 
академик РАН 



От автора 

Все прогрессы реакционны, 
Если рушится человек. 

А. Вознесенс-х;ий 

Двадцатое столетие близится к концу. Его исторический опыт 
огромен и неоднозначен. Оно дало великие открытия в науке и тех
нике. Человечество поставило себе на службу ядерную энергию, 
вырвалось в космос, проникло в собственное генетическое на чало, 
осуществило ранее невиданный рост экономики, выработало либе

рально-демократические принципы государственного устройства, 

осознало великую значимость гуманитарных прав и многого достигло 

в их законодательном установлении, находит оптимальные формы 

сосуществования внутри себя и во взаимоотношениях с природой. 

Но для ХХ века были: характерны и непрерывная цепь кровавых 
разрушительных войн, беспрецедентная гонка вооружений, вспышки 
социальной, расовой, национаJ,Iьной и религиозной нетерпимости, 

насильственные революции и контрреволюции, невиданный разгул 

терроризма, насилия, грабежа, обмана, экологических бедствий и 
других опасных форм преступности, подкрепляющие прежнюю 
убежденность в том, что дикость человеческого поведения, как и в 
прошлые века, остается нормой земного бытия и в нашу, претен
дующую на цивилизованность эпоху. 

Войны как продолжение амбициозной политики кровавым пу
тем доминировали в истории человечества. И апогеем был ХХ век. 

Два мировых и десятки региональных столкновений унесли сотни 
миллионов человеческих жизней и причинили чудовищные разру

шения материальным носителям мировой куль туры. Дикость и аб

сурдность военных решений современных проблем стали очевид

ными, а наличие ядерного оружия и страх перед самоуничтожени

ем человеческой цивилизации давно и настоятельно толкают миро

вое сообщество к выработке правового механизма предупрежде
ния, пресечения или приостановления войн, а также наказания их 

организаторов и активных участников. Агрессивные войны, побед

ными они были или нет , преступны по своей сути. Агрессия -
самое тяжкое преступление против мира, и это подтверждается 

Уставом Нюрнбергского трибунала и проектом Кодекса о преступ
лениях против мира и безопасности человечества (1991 г.) . 

И вот если мировому сообществу удастся как-то решить про-

блему предотвращения войн, то самой большой опасностью для 
человечества, его демократического и экономического развития 

останется интенсивно растущая национальная и транснациональ

ная преступность, которая в настоящее время включает в себя и 
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традиционно уголовные, и военные, и экологические, и генети

ческие, и прочие угрозы. Борьба с ней может оказаться долгой, 

позиционной, разрушительной и не менее кровопролитной, чем пере

живаемые человечеством войны. 

Доминирующей криминологической тенденцией в начале ново

го тысячелетия останутся продолжающийся рост преступности в мире, 

повышение ее тяжести и общественной опасности с одновременным 
отставанием социально-правового контроля от растущей мобильной 
и мимикрирующей криминализации общественных отношений. 

Заметного облагораживания человеческой мотивации в теку
щем столетии не наступило. Она стала еще более прагматичной и 

утилитарной. Не менялось и сущностное содержание криминаль

ных побуждений. На основе научно-технических, гуманитарных и 
коммуникативных достижений мобильно совершенствовались лишь 

методы и способы осуществления противоправного целеполагания. 
"Искоренение" преступности происходило главным образом 

путем декриминализации религиозных, идеологических и других 

надуманных форм преступного поведения, их модификации, кон
кретизации, дифференциации и обобщения. В основе процесса дек
риминализации лежат исторически обусловленная переоценка цен

ностей, гуманистические тенденции и повышение терпимости на

родов к тому или иному отклоняющемуся поведению. Но парал

лельна с этим шел более интенсивный процесс криминализации 
новых форм общественно опасной деятельности, связанных с науч
но-техническим развитием. 

В связи со складывающимися криминологическими условиями 
человечество в конце ХХ века оказалось в сжимающемся крими

нальном капкане, выбраться из которого без критического пере

смотра традиционных стратегий и преодоления собственной инер

ционности не удастся . Решение проблемы выживания потребует 

расширения и углубления социального контроля над многообраз

ной и динамично меняющейся преступностью в рамках соблюдения 

фундаментальных прав человека. Борьба с ней в грядущем столе
тии призовет под свои знамена значительную часть не только соци

альной, но и естественной науки и практики. 

Попытки осмысления преступности нашего столетия осущест
вляются давно. Есть многотомная популярная энциклопедия "Пре
ступления века", подготовленная А. Халлом, в которой описывают
ся самые дерзкие злодеяния века. Моя книга преследует другие 

цели: в меру своих сил и возможностей я попытался выявить фак

тический уровень криминального поведения в мире, его тенденции, 

закономерности и перспективы. Их анализ базируется на мировой 

статистике ООН, статистике ведущих и иных стран Северной Аме
рики, Западной Европы и Азии (США, Великобритании, Франции, 
Германии, Японии, Италии, Швеции, Финляндии и др.), стран Цент
ральной и Восточной Европы, СССР, России и других государств, 
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образованных на его территории. При анализе мировых и регио
нальных тенденций автора в первую очередь интересовали наши 

отечественные криминологические проблемы. Их собственный ана
лиз, построенный на сопоставлении с криминальным "опытом" дру
гих стран и мира в целом, доминирует в книге. Поэтому она глав
ным образом обращена к российскому и русскоязычному читателю, 

проживающ му на территории бывшего СССР. 
Криминологические сведения охватывают большой период: по 

отдельным показателям различных стран - с начала века и до 

настоящего времени; по данным ООН - за все время их сбора (с 
1970 г.); по отечественной статистике- с начала века и до 1917 года 
(царская Россия), за период с 1917 по 1991 гг. (СССР) и за 1960-
1996 гг. (Россия и другие постсоветские страны). Анализ заверша
ется 1996 годом- последним годом действия УК РСФСР 1960 года, 
когда тенденции преступности исследовались на относительно со

поставимых данных. С января 1997 года начал действовать новый 
YI-\, более или менее адекватно отражающий новую эпоху в России 
на начало третьего тысячелетия. Имеющиеся данные анализиру

ются системно на качественном и количественном уровнях и при

водятся в более или менее сопоставимых таблицах и графиках. 
Абсолютное большинство данных либо вообще не публиковалось в 
нашей стране, либо публиковалось только автором. 

При написании этой книги я сознавал имеющуюся неполноту 

и даже искаженность сведений официальной криминальной ста
тистики, мировой и нашей отечественной, и делал попытки путем 

различных методов, оценок и расчетов объективировать анализи

руемые показатели в целях приближения своих выводов к реаль

ной криминологической обстановке. Достижение этой цели несколько 

облегчалось тем, что я стремился выявить не столько фактический 
уровень преступности в те или иные годы, сколько ее объективные 
тенденции. 

Работа над книгой, в которой исследуются мировые тенденции, 
в наше трудное время, когда библиотеки страны почти не закупают 
зарубежную литературу, не могла быть успешной без помощи кол
лег и добрых людей из разных стран. Она началась после Восьмого 
1-\онгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с 
nравонарушителями (Гавана, 1990 г.), участником которого был ав
тор, а затем и с сотрудничества со Славамиром Редо, одним из руко
водителей отделения по предупреждению преступности и уголовной 
юстиции Международного центра ООН в Вене, и Матти Йотсеном
дир ктором ассоциированного с ООН Европейского института по 
пр дупреждению преступности и борьбе с ней, откуда я получал 
н обходимую опубликованную и неопубли:кованную информацию из 
бuпка данных ООН о преступности в разных странах и на разных 
континентах, за что я им искренне признателен. 

В сборе криминологического материала других стран мне ока
зывали помощь профессора Хорст Шюлер-Спрингерум (Германия), 
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Улла Банденеон (Дания), Гер ван ден Берг (Нидерланды), Грэм 
Ньюмен и Рой Роджерс (США), Патрик Торнудд (Финляндия), Пер
Олаф Викстром (Швеция), Кан Уэда (Япония), Йордан Айдаров 
(Болгария) и другие . Я получал также статистические сборники от 
Харпера Уилсона, руководителя программы единого отчета о пре
ступности Министерства юстиции США. 

В России мне была предоставлена возможность пользоваться 
статистическими материалами многих подразделений МВД РФ (глав
ного штаба, Главного информационного центра, Главного управле
ния по борьбе с организованной преступностью, Главного управле
ния исполнения наказания, Управления международных связей, 
Национального бюро Интерпола), и соответствующих управлений 
генеральной прокуратуры РФ и Министерства юстиции РФ. После 
распада СССР МВД Азербайджана, Армении, Беларуси, l{азахста
на, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турк
менистана, Узбекистана, Украины, Эстонии любезно предоставля
ли статистические материалы по моей просьбе. 

Особую благодарность я выражаю академику В. Н. Кудрявце
ву за большую помощь в работе над книгой и ее издании, а также 
моим коллегам по сектору уголовного права и криминологии Ин
ститута государства и права РАН за постоянную поддержку и сво
бодную творческую атмосферу. 

Наглядное представление о сложных статистических тенден
циях преступности и других криминологических явлениях дают 

около пятидесяти графиков и диаграмм, которые были разработа
ны и подготовлены моим сыном О. В. Лунеевым. 

Современные издатели юридической литературы охотно изда
ют пользующиеся большим спросом учебники для юридических 
вузов, но сдержанно относятся к монографиям, в которых нужда
ется более узкий круг читателей. Юридическое издательство "Нор
ма", где выходит моя книга, проявляя заботу о развитии юридичес
кой науки, наряду с учебниками издает и монографическую лите
ратуру, что несомненно заслуживает большой поддержки и благо
дарности. 

Подводя некий итог развитию преступности в мире и в нашей 
стране в текущем столетии, автор надеется на то, что выявленные 

тенденции, очищенные от прежних идеологических наслоений, могут 

послужить более или менее надежной фактической базой для более 
глубокого и детального исследования устрашающей нас криминаль

ной реальности в целях разрушения как "пугательных", так и "убаю

кивающих" мифов и выработки реалистичных форм социально-пра
вового контроля над деструктивным человеческим поведением. 

В. В. ЛунееЕ 



Введение 

1. Прав ли был пессимист Лист? 

Преступление так же вечно, как смерть и бо
лезнь, наказание никогда не исчезнет, меры 

предупреждения никогда не победят преступ
ности, точно так же как величайшее развитие 

гигиены никогда не победит смерти и болезней. 

Франц фон Лист 

Эта мысль, высказанная Ф. Листом в Лейпцигском докладе в 
1889 году, т. е. более ста лет назад1 , до сих пор представляется мне 
зловещей, лишающей человеческое общество оптимистической пер
спективы избавления от страшных собственных пороков. Современ
ник Листа французский социолог Эмиль Дюркгейм пошел еще даль
ше, назвав преступность нормальным, необходимым и даже в опре
деленной мере полезным явлением, без которого общество невоз
можно и избавиться от которого никому не удавалось и не удастся2• 
Итальянец Гарофало, введший в научный оборот термин "крими
нология" и стоящий на иных позициях, чем Лист и Дюркгейм, так
же полагал, что преступления не исчезнут даже в том строе, где 

совершенно не будет бедных2". 
Много лет с кафедры юридического вуза я критиковал эти идеи. 

Очень хотелось верить и верилось (хотя между верой и наукой дис
танция огромного размера), что действительно преступность - яв
ление классовое, исторически преходящее, обусловленное несовер
шенством социальных отношений, обремененных пережиточными 
процессами дикого эксплуататорского прошлого, и что если их пос

ледовательно устранять, то будет "отмирать" и преступность3. 
Было бы неправдой, если сказать, что эта вера была замешана 

только на партийном конформизме и прямых "указаниях" классиков 
марксизма-ленинизма. Хотя и то и другое было. Однако конфор
мизм - явление социально-психологическое и наукой преодолевае
мое, а высказывания классиков по этому вопросу были не так прямо
JJинейны, как мы пытались их истолковать. Материалистически объ
ясняя преступность, они, несомненно, понимали ее исключительную 

проблемность. Об отмирании преступности с устранением эксплуа
тации масс, нужды и нищеты их мимоходом писал лишь Ленин4 на
кануне революции 17 -го года, и к этой идее он больше никогда не 
возвращался. Реальный социализм требовал от него жестокости и 
неотвратимости наказания. Последняя, как ныне известно из засек
реч иной части ленинского наследия, видимо, совсем не случайно 

стала им новаться одним из ленинских принципов уголовного права, 

но она также никогда не была полностью реализована. 
В годы сталинизма, когда криминологическая наука и практика 

были парализованы, а криминальная информация никому не доступна, 
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вопрос о возможности искоренения преступности вообще не ставил
ся, поскольку "считалось", что преимущества социализма над капи
тализмом и в криминологическом отношении бесспорно и доказано. 

В постсталинский период криминология была "открыта", остава
ясь практически лишенной фактической информации, необходимой 
для объективного и широкого общественного осмысления криминаль
ных явлений. Уголовная статистика использовалась лишь института
ми прокуратуры и МВД под грифом "секретно" и "сов. секретно" при 
строгой и вполне определенной идеологической ориентации. Поэтому 
и в данный период задача о ликвидации преступности "воспринима
лась" основной массой нессведемленных людей более или менее реа
листичной. Н. С. Хрущев убеждал, например, что он самолично по
жмет руку последнему преступнику. И если принималея его основной 
лозунг - "нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме", 
то автоматически верилось и в последнего преступника. 

В этих условиях вышедшие из "подполья" криминологи, вооду
шевленные строительством незапятнанного будущего в течение после
дующих двух десятилетий, придумали немало "доказательств" о по
степенном и закономерном искоренении преступности в процессе стро

ительства бесклассового обЩества. Если бы криминальная статистика 
была доступной, а свобода слова - реальной, то сомнительность вы
мышленных "доказательств" стала бы очевидной еще в 60-е годы, ког
да преступность устойчиво стала расти. Но и статистика, и свобода 
слова оставались за семью замками. И это было не столько виной 
возрождающейся криминологии, сколько ее бедой. 

Реальные тенденции преступности в стране в полном объеме и 
в этот период времени были известны лишь ограниченному числу 
людей. Самый умеренный скепсис в отношении поставленной пар
тией задачи о ликвидации преступности, основанный на базе логи
ческих умозаключений и отрывочных данных, был бы обречен на 
непонимание. Даже если и становились известными некоторые за
крытые отрывочные сведения о росте преступности, они вполне 

логично объяснялись с позиций господствующей идеологии и мето
дологии противоречивостью динамики искоренения преступности, 

диалектикой борьбы нового со старым. 
Выход из плена этих иллюзий и научное преодоление веры в 

"закономерное" избавление от преступности в нашей стране были 
возможны лишь на основе объективной отечественной и мировой 
сопоставимой криминальной информации и фактического разрыва 
с системой господствующих идеологических установок. А это озна
чало уход в диссиденты, а то и в "политические преступники". Од
нако и последние до конца 90-х годов не воспринимались властите
лями дум народных. Их понимали и чтили лишь некоторые интел
лигентские слои. Даже А. Д. Сахаров, имеющий колоссальные за
слуги перед Отечеством, и призванный за рубежом А И. Солжени
цын большинством населения, оглупленного официальной пропа
гандой, расценивались как заблудшие вероотступники. 

Следует иметь в виду и то, что концепция построения разум
ного общества социальной справедливости, свободного от преступ-
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ных проявлений, разрабатывалась не только и не столько марк
систской, сколько большой домарксистской литературой великих 
ученых, мыслителей, писателей и мечтателей. Им принадлежит 
доказательственный анализ преступных "наклонностей" капиталис
тических отношений и поиск более гуманного (беспреступного) об
щественного устройства. И этот поиск, видимо, никогда не иссяк
нет, каким бы утопичным он нам ныне ни казался. Даже у прагма
тичных и далеких от марксизма американцев существует склон

ность к наивному оптимизму в подходе к возможным методам ре

шения проблем преступности. Многие остаются убежденными в том, 
что эксперты однажды все-таки пробьют "брешь" и это даст воз
можность освободиться от большей части преступлений5. 

Наконец, наша отечественная вера в преодоление криминаль
ности находила определенные подтверждения и в результатах кри

минологического анализа преступности в капиталистических и со

циалистических странах, в некоторых реальных успехах предуп

редительной работы, и это признавали зарубежные криминологи. 
Даже в настоящее время при интенсивном и очевидном росте пре
ступности число учтенных преступлений в расчете на одно и то же 

количество населения на территории бывшего СССР в несколько 
раз ниже (при высокой и увеличивающейся латентности), чем в 
развитых капиталистических странах. Раньше это преподносилось 

как преимущества одной социальной системы над другой. В дейст
вительности все было сложнее и проще. Однако об этом речь ниже. 

Можно было бы привести и другие "веские" аргументы в пользу 
бытовавшей веры в возможность преодоления преступности в про
цессе развития социалистического общества. Ныне стали очевид
ными и не менее вескими контраргументы, однако они в ведалеком 

прошлом так не воспринимались. 

Обращение к вышеназванным обстоятельствам обусловлено не 
желанием автора оправдаться (хотя в подсознании такое побужде
ние, видимо, существует), а стремлением показать имеющиеся труд
ности, которые необходимо учитывать в целях объективной оценки 
прежних взглядов и нынешних реальных перспектив борьбы с пре
ступностью на территории бывшего СССР и тех независимых госу
дарств, которые образавались после его распада. 

Мы можем повторить слова американки Джорджетты Бен
нстт:"Преступность. Мы боимся ее. Мы околдованы ею. Наши пред
·тавления о преступности - сформированные главным образом на 
основе того, что мы читаем И слышим, -часто бывают искаже:~-~ны
ми. И все же такое восприятие определяет 1:1аше чувство безопас
ности дома и на улице, в магазине и учреждении; присутствует в 

П'Х капиталовложениях, которые мы делаем, и в том воздухе, кото

рым мы дышим. Вследствие того, что мы чувствуем себя уязвимы
ми со n 'ех сторон, нам необходимо понять состояние преступности 
с •годня и то, что оно говорит нам о наступающих временах"6. 

"Ну и что, - спросит читатель, - пусть с трудом, но мы осоз
на · м CJIOBa Листа и Дюркгейма о том, что преступность вечна, что 
ее искор н ни в рамках существующей социальной панорамы не-
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возможно, и слова Беннетт, что мы всюду уязвимы. Какойпрокот 
этого человеческому обществу? Оно и так перегружено комплекса
ми собственного бессилия". 

Да, этот вызов времени сознавать тяжко. Более того, "пропа
ганда" объективных закономерностей "вечной" преступности для 
некоторых экстравертированных групп населения сама по себе мо
жет быть криминогенной. Продолжая листовскую параллель (пре
ступность- болезнь- смерть), нельзя не вспомнить бытовые ци
ничные, но реалистичные выражения:" Кто не курит и не пьет, тот 
здоровеньким умрет", "Один раз живем", "Все равно умрем" и т. д. 
Это мотивации (мотивировки) и пьянства, и курения, и наркома
нии, и других бесспорно вредных для здоровья человека "удоволь
ствий". Криминологические · аналоги: "Все воруют", "Все мы пре
ступники, только одни попались, а другие нет"- вполне достаточны 
для самооправдания преступного поведения различными субъекта
ми. Однако это крайности. Доподлинно знать нынешние объективные 
возможности важнее обманного идеологического и психологического 
миража. Осознанные трудности толкают к поиску, а идеологическая 
самоуверенность закономерно ведет к насильственному переустрой

ству мира, общества и человека под флагом этого миража. 
Признание преступности тем, чем она есть в действительнос

ти, т. е. непреходящим и увеличивающимся продуктом современно

го человеческого общества, не означает, что она не может быть под
чинена (в определенной мере!) социальному контролю, что она не 
поддается социальным воздействиям, что ее нельзя при тех или 
иных условиях как-то минимизировать и гуманизировать, что бес
полезны общесоциальные и специально-криминологические меры 
предупреждения преступлений. Так же как извечность смерти и 
болезни не означает, что жизнь не продлеваема, а болезни фаталь
ны. Человечество небезуспешно борется и с тем, и с другим, хотя 
хорошо сознает, что все люди смертны и подвержены болезням. 
Продлевая себе жизнь и результативно борясь с недугами, челове
чество не ставит своей целью искоренить смерть и сопутствующие 
ей болезни. Это привело бы людей к всеобщей фрустрации. Но оно 
добивается продления жизни и улучшения здоровья, опираясь на 

реальность выводов и средств. Я думаю, не случайно Э. Шур в 
число доказательств своего обличительного вывода- "американ
ское общество преступно" - включал наряду с другими обстоя
тельствами нереалистичность мер' борьбы с преступностью, под 
которыми он имел в виду репрессии7• 

Идеологически-императивное требование КПСС- искоренить 
преступность- при невозможности это сделать подталкивало со

ответствующие структуры (партийные, государственные, правоо
хранительные) загонять криминальные болезни в глубь социальной 
жизни, плоды чего мы ныне пожинаем. 

Идея Листа позволяет трезво смотреть на преступность как на 

побочный нежелательный, но закономерный продукт общества, как 
на его неизбежную, но в определенных пределах контролируемую 
патологию. Именно к такому выводу пришли эксперты ООН в 
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1977 году на основе еще первого обзора тенденций преступности в 
мире. Он подтвердил, что общество, в котором нет каких-либо от
клонений от общепринятых норм поведения, существует лишь в 
теории и вряд ли возможно в действительности, о чем свидетельст
вует историческая и сегодняшняя реальность. Степень терпимости 
стран к отклонению от норм поведения различна, однако, вероятно, 

лишь немногие государства пойдут на такую борьбу, которая по
требовалась бы для общества, "полностью свободного от преступ
ности". С другой стороны, отмечается в документе, недостаточное 
внимание к проблемам преступности инеумение тесно увязывать их 
с более широкими национальными задачами содействуют росту пре
ступности, которая может серьезно подорвать усилия по достиже

нию национальных целей и обеспечению благосостояния народа8. 
И так, общество не в силах искоренить преступность, но оно в 

состоянии удерживать ее на более или менее социально терпимом 
уровне. Общество без преступлений утопично. И было бы большой 
ошибкой полагать, что социальная свобода, к которой человечество 
неистово стремится всю свою историю, может коррелировать с пол

ной интериоризацией уголовных законов во внутренние императи

вы поведения. Такое возможно лишь в антиутопии Оруэлла, где 
"свобода - это рабство"9• 

Преступность можно успешно контролировать и даже предуп
реждать в рамках объективно и субъективно возможного. К Маркс 
справедливо писал, что человечество может ставить себе только та
кие задачи, которые оно в состоянии разрешить10• К сожалению, эти 
слова классика не оказались для нас, строителей коммунизма, зна

чимыми. За 70 лет Советской власти была выработана иная, удиви
тельно живучая схема: выдвижение утопичной новаторской идеи
ее мифологизация вне зависимости от реальных законов развития 
природы и общества- партийно-волевые методы ее воплощения в 

'жизнь- дискредитация идеи- поиск виновных (не тех, кто выдви
нул объективно невыполнимую идею, а тех, кто ее не в состоянии 
был реализовать)- придумывание новой захватывающей волюнта
ристской концепции ... Все укладывается в это построение : и социа
лизм, и коллективизация, и мелиорация, и борьба с преступностью. 

Широкое осознание порочиости идеологизированной задачи ис
коренения преступности в условиях реального социализма наступило 

лишь во второй половине 80-х годов, когда стала очевидной преврат
ность других революционно-волюнтаристских начинаний, таких как 
борьба с пьянством, поворот северных рек на юг и т. д., когда стало 
приходить глубокое понимание ценности закономерностей естествен
ного эволюционного развития социальных явлений и процессов. 

Говоря об этих изъянах, было бы неправдой все разрабаты
ваемые и принимаемые меры по предупреждению преступности в 

СССР оценивать как порочную установку КПСС на ее искоренение. 
Партийные, государственные, правоохранительные органы и обще
ственные организации, находясь на прагматических позициях, де

лали большую работу по практическому предотвращению преступ
лений на производстве, в школе, семье, на улице11 . В конце 90-х 
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годов в СССР вплотную подошли к разработке конкретных госу
дарственных программ борьбы с преступностью, модельное содер
жание которых было теоретически обосновано моим коллегой С. В. 
Бородиным12. И эта работа не прошла даром. Она реализуется в 
первой государственной программе по усилению борьбы с преступ
ностью в России в 1994-1995 годы и в федеральной целевой про
грамме по усилению борьбы с преступностью на 1996-1997 годы. 
Другой вопрос - как практически выполняются эти программы. 

Нынешние некоторые демократические установки, направлен
ные на огульное отрицание .прежнего социалистического опыта, не 

менее разрушительны, чем прежние коммунистические. В стране 
за 60-80-е годы сформировалась более или менее работающая сис
тема профилактики, но она была разрушена под гул "очищающей" 
критики тоталитаризма, которая с водой не только выплеснула ре
бенка, но и выбросила саму ванну. 

Для того чтобы осознать порочиость бездумного отношения к 
прошлому, обратимся к зарубежным авторам. Передо мной фунда
ментальная книга Дж. Грэхэм и Т. Беннетта о стратегиях предуп
реждения преступности в Европе и Северной Америке13 , изданная 
ассоциированным с ООН Европейским институтом (HEUNI) в 
1995 году, в которой подробно рассматривается предупреждение 
преступности в шести зонах социальной политики: городская зона, 

здравоохранение,семья,образование, молодежь,занятость. Всеэти 
аспекты, кроме занятости (что было не актуально) , в нашей стране 
исследовались на самом высоком научно-практическом уровне, и 

некоторые из них были практически реализованы. Ныне все разру
шено и остается невостребованным, как в советское время осталось 
невастребованным научное наследие русских правоведов, крими
нологов и философов. А ведь если из советских книжек выбросить 
тогда обязательную идеологическую шелуху, то их основные реко
мендации будут не менее практичны, как и много лет назад. 

Когда я анализирую эти шарахания, я вспоминаю статью Лео
нида Утесова « "Тургенев" и легкая музыка» , опубликованную в "Ли
тературной газете" в конце 60-х годов. Он писал, что когда-то в Одессе 
был небольшой прогулочный параход "Тургенев". Когда он стоял у 
причала и пассажиры толпились на борту, обращенном к городу, он 
накренялся на этот борт. При отправлении капитан командовал: "Всем 
на правый борт!" - и посудина опрокидывалась на другой борт. 
Потом слышалась команда: "Всем на левый борт" и т. д. Проходило 
много времени, пока параход принимал устойчивое положение. Уте
сов сравнивал это с колеблющимися оценками легкой музыки. Но 
данное сравнение распространимо и на наши традиционные пере

бежки конъюнктурщиков в стан победивших "большевиков". 

2. Открытие данных о преступности в СССР 

С середины 60-х годов, как только криминологии было позволено 
выйти из забвения, ученые, исследующие проблемы борьбы с преступ
ностью, неоднократно ставили вопрос о снятии грифа секретности со 
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статистических сведений о преступносrи. Только в ЦК КПСС было на
правлено до десятка аргументированных обращений. Безрезультатно. 
Начавшаяся перестройка позволила постепенно и с большими муче
ниями исключить эти данные из числа государственных тайн. 

В июне 1987 года были сняты ограничения на публикацию ста
тистических сведений о количестве осужденных по семи видам опас
ных преступлений. В октябре Минюст СССР после шестидесяти
летнего перерыва впервые опубликовал данные о судимости в пер
вом полугодии 1987 года14 . В Постановлении ЦI{ КПСС "О повыше
нии роли марксистеко-ленинской социологии в решении узловых 

социальных проблем советского общества" от 7 июня 1988 г. было 
признано необходимым наладить регулярное информирование ши
рокой общественности по вопросам моральной статистики. В Гас
кометате СССР был воссоздан упраздненный в 30-е годы отдел 
моральной статистики, в котором постепенно стала сосредоточи
ваться сводная информация о преступности и судимости, админи
стративных нарушениях и иных негативных явлениях15 • И наконец 
в январе 1989 года было принято решение о снятии ограничений с 
публикаций сводных данных о зарегистрированных преступлениях 
и общем числе осужденн.ых. Некоторое время табу оставалось лишь 
на сведениях о численности осужденных, находящихся в местах ли

шения свободы, и о количестве казненных. Но до сих пор фактичес
ки остаются закрытыми отдельные криминологические сведения. 

С 1990 года вышел первый статистический сборник о преступ
ности и правонарушениях с моим предисловием16• В последующем 
они стали выходить ежегодно17• В юридических журналах начали 
публиковаться криминологические анализы и комментарии18• Но пе
риод пользования криминальной статистикой в объеме Союза ока
зался недолгим. Последний раз, да и то неполно, она была собрана в 
1991 году. После разрушения СССР распалось не только политичес
кое, экономическое, но и информационное пространство. В ныне вы
пускаемых российских сборниках приводятся лишь отрывочные све
дения о преступности в странах СНГ. В самой же России наметив
шиеся тенденции к открытию криминальных реалий были продол
жены. 21 июня 1993 г. принят Закон о государственной тайне, а спус
тя два года(?) и Перечень сведений, ее составляющих. Согласно этим 
нормативным актам не подлежат засекречиванию сведения о пре

ступности, фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина, 
фактах нарушения законности органами государственной власти и 
должностными лицами. Несмотря на это, данные о преступности в 

Вооруженных Силах и ФСБ, а также о коррупции государственных 
служащих до сих пор остаются формально закрытыми. 

Перечень лишь некоторых этапов открытия криминальной 
информации в нашей стране показывает, как болезненно проходит 
данный процесс. И это при том условии, что человечество около 
двухсот лет назад стало осваивать социальную значимость крими

нальной статистики как наиболее показательного индикатора об
щественного здоровья. С того времени во многих странах она начи
нает регулярно публиковаться. И "как бы ни выглядели сухо эти 
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выстроенные тесными колонками в официально напечатанном до
кументе цифры,- писал К. Маркс о показателях преступности, -
они в действительности дают больше ценного материала для исто
рии ... нежели томы, полные риторической чепухи и политической 
болтовни"19. И с этим трудно не согласится. 

Открытие утоловной и судебной статистики и публика·ция ее важ
нейших показателей создали реальные условия для изучения пре
ступности и иных правонарушений в СССР, России, других странах, 
образованных на территории Союза, в тесной связи с политическими, 
социальными, экономическими, организационными и социально-пси

хологическими процессами, а также в сопоставлении с преступностью 

в других странах и мире в целом. Однако данная возможность пока 
реализуется плохо. Органы внутренних дел, прокуратура, таможен
ный комитет, налоговая полиция и суды собирают огромный и непло
хо разработанный материал (не будем говорить пока о степени его 
полноты и объективности) о преступности, судимости и иных право
нарушениях. В официальных сборниках публикуются лишь наиболее 
общие данные. Но даже и они практически мало используются. Ак
~ивными пользователями являются скорее журналисты, чем крими

нологи и криминалисты. Но журналистов интересуют сенсации. Кон
ституционное право граждан России свободно искать, получать, пере
давать и распространять открытую информацию учеными-юристами 
почти не используется. Поэтому к большинству рутинных данных ни
когда не прикасалась и не прикасается рука исследователя. Созда
лась парадоксальная ситуация. Когда криминальная статистика была 
закрыта, о необходимости ее включения в научный оборот говорилось 
на каждом научном семинаре. Сейчас эти сведения стали общедоступ
ными, но с ними мало кто желает профессионально работать. Скрупу
лезный сбор многочисленных показателей о преступлениях как сти
хийных, но очень дорогих социальных экспериментах пока не окупа

ется. Минюст РФ воспринял эту ситуацию буквально. Каждую не
опубликованную цифру он продает за большие деньги, фактически 
возвращая нас к прежней закрытости. 

Можно гrредположить, что длительное замалчивание фактичес
ких данных, которые академик И. П. Павлов называл воздухом ученого, 
видимо, не прошло бесследно для общественных и юридических наук. 
Оно приучило исследователей опираться не на "фактическую", а "пи
санную" (законы, иные нормативные акты, постановления, кНиги и т. д.) 
реальность и работать на уровне не эмпирического, статистического и 
социологического анализа, а логико-правового, догматического. Он лег
че и не требует большого материального и технического обеспечения. В 
силу этого многие юристы, разрабатывающие проблемы борьбы с пре
ступностью, до сих пор слабо владеют современными социологически
ми, статистическими и математическими методами системного эмпири

ческого анализа правовой реальности. Даже в основе разработки нового 
УК РФ 1996 года не было никакого криминологического анализа и про
гноза. Ни разработчики (специалисты уголовного права), ни законода
тели, видимо, в них не нуждались. И это будет одной из серьезных 

причин его ближайШих изменений и дополнений. Появились даже пси-
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халогозащитные утверждения, в которых в связи с неполнотой собира
емых статистических сведений о преступности убежденно внушается 
мысль чуть ли не о бесполезности работы с фактическим материалом, 
презрительно именуемой "игрой в цифирь". 

Да, учет преступлений и иных правонарушений в любой стране 
миранеполно отражает действительное положение дел в государст
ве, регионе, населенном пункте. Об этом известно со времен Кетле. 
Естественно, такое положение подрывает объективность уголовной 
статистики. Вопрос о ее совершенствовании имеет мировое значение. 
Не случайно он остро обсуждался на Шестом, Седьмом и Восьмом 
конгрессах ООН. Но это не должно снижать научно-практического 
интереса к ней. Наоборот, только на ее основе возможны глубинные 
сравнения преступности и связанных с ней явлений. Такие исследо
вания немыслимы без измерений. А истинная наука начинается глав

ным образом с измерений. Уголовная статистика - основная база 
для этих целей. Ее неполнота и даже искаженность улавливаются и 
корректируются. Поэтому, если статистика более или менее объек
тивно отражает реалии, она ценна сама по себе. Если же она искаже
на, то, сопоставляя ее с другими данными, в том числе и добытыми 
социологическим путем, можно выявить объективные и субъективные 
причины статистического "мошенничества". Но и в этом плане цен
ность ее неоспорима. Она является бесспорным доказательством очко
втирательства, укрывательства и прочих злоупотреблений. "Игра в 
цифирь", как правило, является результатом либо недобросовестного 
статистического анализа, либо дилетантскоГо подхода к статданным. 
При профессиональном, грамотном и критичном пользовании статис
тическими сведениями "игры в цифирь" не получается. 

Каждое преступление - уникальный социально-стихийный 
эксперимент по противоправному разрешению противоречий меж
ду человеком и обществом. Он очень дорого обходится последнему. 
Пренебрегать результатами таких экспериментов, исчисляемых 
тысячами и миллионами, значит еще более увеличивать цену пре
ступлений. Для объективизации учета есть пускай не совсем совер
шенные, но более или менее надежные методы. Статистические све
дения о зарегистрированной преступности, ее структуре и динами

ке требуют не только количественного, но и качественного анализа 
в соотношении с политическими, социальными, экономическими 

процессами, следственно-судебной практикой, объективными и субъ
ективными возможностями правоохранительных органов. При этом 
всегда следует иметь в виду, что учет преступлений и связанных с 
ними явлений при всей своей относительности и даже искаженнос
ти явля тся, согласно закону больших чисел, высокорепрезента
тивным количественным образованием, так как "производится" кон
сервативной инерционной правоохранительной системой, работаю
щей примерно с одинаковыми погрешностями, национальными и 
другими традиционными особенностями. 

Ст;1тистический закон в этом случае реализуется как внут
ренняя ·г нд нция, прокладывающая себе пути сквозь массу слу
чайнос'l' й и nроявляющая себя в них как средняя многочисленных 
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случайных отклонений. Поэтому годовые уровни учтенной пре
ступности, неполно отражающие текущие криминологические реа

лии, взятые за много лет, адекватно передают основные тенденции 

и закономерности ее динамики и распределения, основные тенден

ции и закономерности нравственного здоровья общества. А это важ
нее сиюминутной полноты данных. Поэтому И сегодня прав Маркс: 
"Преступления, взятые в большом масштабе, обнаруживают по свое
му числу и своей классификации такую же закономерность, как 
явления природы ... "20

. Преступность является зеркалом, в котором 
мы можем более или менее объективно видеть, как функционирует 
наше общество. Она в настоящее время становится решающим фак
тором при оценке качества нашей жизни. 

3. Преступность и политические спекуляции 

Преступность- не классовая, не идеологическая и не полити
ческая, а общечеловеческая проблема. Тем не менее карта преступ
ности с незапамятных времен разыгрывается в политических, пар-

. тийных, идеологических, классовых целях. Мы ее разыгрывали бо
лее семи десятилетий, тщась доказать, что преступления - роди

мые пятна капитализма, которые становятся преходящими и иско

ренимыми в процессе коммунистических преобразований, хотя до
статочных доказательств для таких заклинаний не было и не могло 
быть. Политизация преступности ведется и в других странах. На
пример, в США криминализация в обществе давно стала пробле
мой политической. И в этом своем значении она особенно интенсив
но эксплуатируется в период предвыборных кампаний21 • 

Отечественная политизация преступности была всегда более 
скрытой, теоретически "обоснованной" и, видимо, более опасной. В 
целях оправдания идеологических преимуществ социализма над 

капитализмом правоохранительная система находилась под импе

ративным требованием партии и государства о сокращении и иско
ренении "чуждых" социализму антиобщественных проявлений. В 
условиях насаждаемого идеологического единомыслия, закрытой 

уголовной статистики и строгой цензуры сведений о морально-пра
воном состоянии общества соц-иалистическая мифология восприни
малась относительно реалистично. Мифы о преступности в СССР 
были частью общественного сознания. Опубликовав однажды об этом 
статью22, я наряду с критикой ее получил отзывы в поддержку 
прежних и новых мифов. 

Политизация проблемы преступности в социалистическом то
талитарном обществе серьезно извращала правоприменительную 
деятельность органов правоохраны, превращала их из стражей 
правопорядка в его лакировщиков. Не в состоянии выполнить тре
бование партии о реальном искоренении преступности, они сокра

щали ее на бумаге, загоняя криминальные болезни в глубь общест
венных отношений. Волна регистрируемой преступности в СССР и 
в России в годы активной кампании по деидеологизации и департи
зации правоохранительных органов была связана наряду с многи-
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ми другими причинами и с определенной объективизацией реаль
ной криминологической обстановки. Но эта объективизация, как 
любая политическая акция, была кратковременной. Фактическая 
же преступность росла по другим причинам. 

Политизация проблемы преступности в плюралистических сис
темах с точки зрения криминологии имеет плюсы и минусы. От
крытое обсуждение преступности и путей борьбы с ней в беском
промиссном межпартийном политическом противостоянии прямо или 
косвенно способствует актуализации и объективации криминоло
гической проблематики, критической оценке достигнутого и кол
лективной выработке новых программ контроля над преступностью 
или ее отдельными видами. Однако, как во всякой политической 
борьбе, все это не происходит без подтасовок, искажений, разобла
чений, демагогии и прямого обмана. Ближайшей целью таких дей
ствий является чаще всего не улучшение реальной борьбы с пре
ступностью, а достижение необходимого политического эффекта. 
Эта же цель нередко доминирует и при непосредственном управле
нии страной, особенно перед грядущими выборами. 

Российская Федерация, еще не полностью оторвавшись от мо
носоциалистической поли-тизации проблемы борьбы с преступнос
тью, встает на плюралистический путь политизации проблемы уго
ловна наказуемых деяний. Разброс мнений о растущей преступнос
ти, борьбе с ней и задачах органов правоохраны в этот переходный 
период огромен и непостоянен, как динамична сама политическая 

жизнь в неустоявшейся России. 
Еще в 1989-1990 годы, когда демократическое движение фор

мировалось и было в оппозиции к властному коммунистическому 
режиму, особой критике (справедливой и огульной) подвергались 
правоохранительные органы и действующее законодательство. Карта 
права и его применения откровенно разыгрывалась не в интересах 

правопорядка, а в политических целях: с одной стороны, в интере
сах демократических сил, с другой- в интересах коммунистичес
кой бюрократии. Одни инсценировали возбуждение уголовных дел 
о кооперативной коммерческой деятельности, другие - о злоупот
реблениях КГБ и МВД. А борьба с преступностью (термин, при
знанный в ООН) в устах демократических критиков стала руга
тельной функцией не только для судов, но и для прокуратуры. Све
дение борьбы с преступностью к деятельности постового милицио
нера (вся остальная система уголовной юстиции по идее демокра
тических критиков должна была заниматься только правами чело
века) было явной политической передержкой. Они изменили свой 
подход, когда пришли к власти и столкнулись с оголтелой преступ

ностью и ими же подорванными органами правоохраны. 

Все эти и другие политические игры с правоохранительными 
органами серьезно расшатали правоохранную деятельность. Нача
лось "бегство" от дел и "бегство" из юстиции. Десятки тысяч квали
фицированных оперативников, следователей, прокураров и судей 
ушли из уголовной юстиции в коммерческие и иные структуры. 

Министр внутренних дел России квалифицировал это на одном из 
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совещаний как "уход в стан врагов". Это глубоко ошибочно. Боль
шинство честных работников системы уголовной юстиции бежали 
не к большим деньгам, а от облыжных обвинений всех органов пра
воохраны со стороны безответственных "демократов" и рождаю
щихся новых средств массовой информации, которые в это время 
любыми путями сколачивали себе политический капитал. 

Политически разрушение правоохранительных органов оправ
дывалось боязнью их могущества и возможной реставрации тотали
таризма. Объективно такая опасность вряд ли существовала. Опере
точность ГКЧП была достаточным доказательством того, что КГБ и 
другие органы правоохраны не в силах повторить 37-й год. У полити
ческого страха, однако, глаза велики. Результат- паралич социаль
но-правового контроля. Утрата профессионализма. Разгул нигилизма. 

Лишь в середине 1992 года российские власти стали как-то 
осознавать тот урон, который был нанесен уголовной юстиции и 
правопорядку в целом политическими манипуляциями. Кроме того, 
к этому времени они более двух лет находились у руководства стра
ной. Год прошел после августовского путча 1991 года. Правовой 
беспредел, охвативший все сферы деятельности (особенно эконо
мической), нельзя было списать только за счет союзной партокра
тии. Надо было нести хоть какую-то ответственность самим. В свя
зи с этим в 1993-1994 годы появляется целый ряд постановлений, 
указов, решений, совещаний, объявляющих войну преступности. 
Борьба с ней определяется (вопреки объективной причинности) бо
лее важной, чем выход страны из экономического кризиса. Но кро
ме векоторого кадрового и материально-технического укрепления 

МВД и других правоохранительных органов развернувшаяся кри
минологическая активность властей так и не вышла за пределы 

тривиальных политических акций. Их интенсивность особенно уси
лилась перед всенародным референдумом 1993 года, когда карта 
преступности стала особенно активно использоваться в политичес
ких целях рождающихся политических группировок. 

Выступление перед Верховным Советом об организованной 
преступности и коррупции вице-президента А. Руцкого, Председа
теля Межведомственной комиссии по борьбе с этими явлениями, в 
апреле 1993 года23 было апогеем политической демагогии на крими
нологическую тему. Ибо властям ничто не мешало своевременно 
развернуть борьбу с организованной преступностью и коррупцией, 
а не накапливать оперативные материалы в "одиннадцати" чемо
данах, чтобы выплеснуть их содержание в походящий политичес
кий момент. Фактически все закончилось телерадиошумами. "Об
виняемые" политические силы "своих" преступников не выдали, а 
"обвинители" вскоре сами стали "обвиняемыми" и даже "заклю
ченными", но лишь на короткое время. Политическая амнистия в 
феврале 1994 года, отражающая международный афоризм "живи 
и жить давай другим" ("vivons et laissons vivre les antres"- франц.), 
лишний раз продемонстрировала, что политика выше права. Таким 
образом, реальная борьба с преступностью и здесь была брошена в 
жертву политическим амбициям. 
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Аналогичное положение дел отмечается с пересмотром старых 

и принятием новых законов, необходимых для более эффективной 
борьбы с растущей преступностью. Их проекты годами "ходят" по 
рабочим группам, парламентским кабинетам и комиссиям. Основ
ной причиной такого затягивания являются политические интере
сы противоборствующих фракций. Особую остроту это противобор
ство приобретает между прокоммунистическими и прокапиталис
тическими образованиями. Первые пугают народ ростом преступ
ности, связывая ее с перестройкой и последующей капитализацией 
общественных отношений, хотя преступность в СССР прирастала 
всегда, и особенно в последние 30 лет. Вторые убаюкивают народ 
тем, что с осуществлением рыночных реформ преступность будет 
сокращаться, хотя никаких оснований, если исходить из мирового 
капиталистического опыта, для таких обещаний нет. 

Реальный уровень преступности не дает оснований ни для па
ники (в переходный период всеобщей бездарной ломки обществен
ных отношений другого ожидать трудно), ни для благодушия. И не 
надо его политизировать. Ибо политические спекуляции на этот 
счет не имеют ничего общего с прагматическим совершенствовани
ем социально-правовага контроля над преступностью. 

Преступность развивается по своим очень сложным законам. Ее 
связи с социально-экономическими и политическими процессами 

достаточно сильны, но они не носят линейного характера. Многие из 
причинных цепочек, как справедливо замечает В. Н. Кудрявцев, до
сконально не изучены, а главное- на них не обращается внимание 
при принятии решений24 . Стремление связывать рост (сокращение) 
преступности с новыми "измами" некорректно. В демократических 
странах с рыночной экономикой формируются свои острые крими
нологические проблемы. Поэтому, похоронив маниловскую мечту об 
искоренении преступности в процессе коммунистического строитель

ства, ·Jбщество не должно впадать в новые идеологические и полити
ческие иллюзии. Во всех случаях, при любой политической игре оно 
должно быть способно к профессиональной и правовой борьбе с рас
тущей преступностью, к систематической разработке и осуществле
нию реалистических программ по предупреждению преступных про

явлений и контролю над ними в строгих рамках законности. 

Искоренить уголовную преступность пока не удалось ни одной 
стране' мира. Эта задача усложняется и удорожается в условиях 
демократического правоного государства с рыночной экономикой, 
поскольку, с одной стороны, ослабевает тоталитарный пресс страха 
и расширяется свобода человеческого поведения, в том числе и пре
ступного, с другой - борьба с преступностью в искомой социальной 
системе все больше и больше должна входить в строгие рамки за
конности, в которых доказывание вины многократно усложняется. 

Строгое следование демократическим прИ:нципам и соблюде
ни конституционных прав и свобод граждан при осуществлении 
борьбы с преступностью по сравнению с прежним социалистичес
ким произволом властей существенно "затрудняют" деятельность 
правоохранительных органов, которые не умеют работать в таких 
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условиях и всячески добиваются для себя прежних дискреционных 
полномочий. 

Исторический Указ ПрезидентаРФ от 14 июня 1994 г. о борьбе 
с бандитизмом и организованной преступностью, который вопреки 
только что принятой Конституции России и иному действующему 
законодательству предоставил такие полномочия, является своеоб
разной правонигилистической результирующей рассматриваемой 
политизации, вытекающей из требований органов правоохраны, 
реальной криминологической обстановки, отсталой правовой базы 
борьбы с преступностью и декларируемых демократических прин
ципов уголовного судопроизводства. Госдума, обязанная решать 
законодательные проблемы, впала в другую крайность- в право
вой догматизм. И вместо оперативной выработки адекватных об
становке, но демократически выдержанных законодательных уста

новлений по контролю над интенсивно растущей преступностью она 
ограничилась политической риторикой и критикой указа. 

Преступность в условиях декларируемого демократического 
правовага государства с рыночной экономикой является своеобраз
ной платой общества за свою экономическую, политическую и в 
определенной мере нравственную свободу. Борьба с преступностью 
в подобном обществе, если оно намерено оставаться таковым, не 
может осуществляться методом "мюллеравекого колпака", но ее 
нельзя и превращать в политическую игру. 

На этой волне в 1994 году избиралея первый Президент Бела
руси. Первым актом избранного в то же время Президента Украи
ны был указ об усилении борьбы с преступностью. В правящих 
кругах России данный аргумент выдвигается на первый план внут
ренней политики, особенно в переломные моменты. Он был особен
но в ходу во время выборной кампании ПрезидентаРФ в 1996 году. 
Умение сдержать рост преступности становится одним из основ
ных доказательств политической дееспособности властных струк
тур. Они это понимают и осуществляют серьезный нажим на МВД 
и другие правоохранительные органы, а последние, будучи не в 
состоянии реально справиться с растущей преступностью, вспоми

нают старые и изобретают новые способы манипуляции криминаль
ной статистикой. Все возвращается на круги своя. 

Итак, с какой бы стороны ни посмотреть на политизацию про
блемы преступности, она всюду, и особенно в условиях России, лишь 
тормозит решение этой проблемы, если не сказать, что способству
ет самой преступности. Деидеологизация и департизация системы 
уголовной юстиции не устранили политического вмешательства в 

ее деЯтельность. 
Уголовная юстиция, руководимая только законом и служащая 

только народу, при любой политической погоде (игре) должна оста
ваться стабильной, дееспособной и адекватной реальной крими
нологической обстановке. Будучи подконтрольна народу, она долж
на быть им уважаема. Борьбу с преступностью нельзя вывести из

под критики, но ее следует оберегать от политических спекуляций, 
от попыток превращения правоохранительных органов как в объект, 
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так и в субъект политической борьбы, отчего российские власти и 
их оппозиция пока не отказались. 
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Общие тенденции преступности 

Глава 1 
Мировые тенденции 

и закономерности преступности 

1. История постановки вопроса 

В течение последнего столетия в мире неоднократно предпри
нимались попытки сравнить данные уголовной статистики различ
ных стран. В этих целях проводились многочисленные исследова
ния, охватывающие, как правило, некоторые развитые страны по 

более или менее сопоставимым и выборочным формам преступного 
поведения. На этой основе вырабатывались некоторые обобщаю

.щие определения, позволяющие хоть в какой-то мере сопоставлять 
преступность разных стран с далеко не схожими уголовным и про

цессуальным законодательством, судебной практикой и другими 
статистически значимыми условиями1 • 

В СССР сравнительные уголовна-статистические исследова
ния практически не проводились. Вес криминологические пробле
мы в стране в дореформенное время рассматривались как бы в 
самоизоляции от мировых тенденций. I-\ этому было много причин. 

Во-первых, предполагалось , что преступность в социалис·ги
ческом обществе и связанные с ней процессы имеют принципиаль
ное отличие от аналогичных сторон капиталистического мира, а 

посему паритетное сопоставление их считалось не совсем коррект

ным; во-вторых, советские криминологи, да и криминологи других 

соцстран, как уже говорилось, были фактически лишены статисти
ческих сведений о преступности и это не давало им возможности 

открыто заниматься сравнительными исследованиями даже внут

ри социалистического пространства; в-третьих, несмотря на нега

тивные тенденции преступности в Союзе в последние 30 лет, наше 
общественное сознание было обременено мнимой идеей об объек
тивно заданной позитивной предрешенности этой проблемы в про
цессе коммунистического строительства. 

Поэтому те или иные суждения о преступности в стране вне 
категории "сокращения" и "искоренения" вряд ли могли быть по
няты официальным общественным мнением. Просачивающиеся же 
иногда сведения о неблагополучной динамике преступности в СССР 
стереотипно воспринимались как отдельные и временные, связы

вались с ближайшими негативными обстоятельствами. Если неко
торые авторы и изучали преступность в других странах, прибегая 
к сравнению с отдельными показателями преступности в нашей 

стране, то чаще всего лишь в плане критики буржуазного и аполо
гии социалистического образа жизни2 • Иной сравнительный подход 



2 Часть I. Общие тенденции преступности 

они реализовать объективно не могли. Это, однако, не останавлива
ло исследователей из других стран3. 

В середине 60-х годов А А Герцензон, глубоко знавший зару
бежную криминологическую литературу и преступность в различ
ных странах мира, в том числе и в СССР, в содержательной всту
пительной статье к одному из наиболее обстоятельных закрытых 
сборников о состоянии преступности в капиталистических странах 
(в те годы засекречивались даже открытые статистические сведе
ния буржуазных стран), чтобы не вводить себя в опасный соблазн 
сопоставлений, дал четкое индифферентное объяснение: поскольку 
сборник посвящен преступности в капиталистических государст
вах, в него не включены сведения по социалистическим странам4 • 

В открытом мире вопрос о сопоставимости уголовна-статисти
ческих данных различных стран разрабатывался не только теоре
тически. В практическом плане он был поставлен на 1-м Междуна
родном статистическом конгрессе в 1853 году А. Кетле. С тех пор 
эта проблема неоднократно обсуждалась на конгрессах по между
народной статистике и на сессиях Международного статистическо
го института. В 1901 году было сделано первое сравнительное ис
следование преступности в Италии, Франции, Испании, Австрии, 
Германии, Англии, Шотландии, Ирландии, а в 1911 году предложе
на единая система показателей для международных сравнитель

ных исследований, которая совершенствовалась в плане повыше
ния сопоставимости данных главным образом путем выделения ог
раниченных, но представительных и сравнимых признаков. 

На основе выработанных методик было проведено несколько 
сравнительных анализов, накоплен опыт, налажено сотрудничест

во Международного статистического института с Международной 
уголовна-правовой и пенитенциарной комиссией, которые в 30-е 

годы создали Смешанную комиссию для сравнительного изучения 
уголовной статистики в различных странах. В 1937 году эта комис
сия от имени Международного статистического института разосла
ла правительствам различных стран основанную на германской 

схеме сравнительной уголовной статистики программу междуна
родных уголовна-статистических исследований. 

Вторая мировая война прервала осуществление этой деятель
JJОсти. Но после окончания войны увеличивающаяся актуальность 
/(<lllHOЙ проблемы привлекла внимание только что созданной ООН. 
В с• резолюции от 13 августа 1948 г. впервые упоминается о необ
хсщимости сопоставительного анализа преступности в мире. В сбор
ша< • О Н "Статистический ежегодник" (1949 г.) были опубликова
ны по бuлее чем двадцати странам некоторые статистические све
/(<•ния о .1\ИПамике преступности в предвоенные и военные годы. 

Вмt'СТ<' с тс•м возобновились попытки разработать методические и 
орrаниааJ\ИОнные предпосылки для создания международной уго

.тювной С"l' t!'I'ИСТИКИ. 
В 1 !) 50 году Генеральной Ассамблеей была принята резолю

ция о нсоGхсщимости созыва каждые пять лет международных кон
гр ссов OO!l 110 предупреждению преступности и обращению с 
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правонарушителями. И на Первом же конгрессе (Женева, 1955 г.) 
вопрос о сравнительном исследовании преступности в мире серьез

но обсуждался, хотя по нему и не было принято никаких резолю
ций. СССР стал принимать участие в конгрессах ООН с 1960 года5. 

Неблагаприятная ситуация борьбы с преступностью в мире 

вновь и вновь ставила этот вопрос на повестку дня. Во многих реги
онах преступность приобретала особо опасный характер, число пре

ступлений росло, представляя собой угрозу для экономического, 
социального и культурного развити~ стран, для нормальных усло

вий жизни людей. 
Отвечая на вызов времени, Генеральная Ассамблея 18 декаб

ря 1972 г. приняла резолюцию 3021 (XXVII), в которой государст
вам- членам ООН было предложено информировать Генерального 
секретаря о существующем в их странах положении в области пред
упреждения преступности и борьбы с ней и о мерах, принимаемых в 
этом направлении, с тем чтобы на основании такой информации пред
ставить Генеральной Ассамблее соответствующий доклад. 

Исполнение этой резолюции оказалось делом сложным. Записка 
Генерального секретаря от 10 июля 1974 г. с предложением пред

ставить необходимую информацию о преступности оказалась прак
тически не исполненной. 3 июня 1976 г. ООН повторила свою про
сьбу, направив государствам подробную анкету, в которой должны 
были найти отражение общее число официально зарегистрирован

ных правонарушителей за период 1970- 1975 годов и распределе
ние их по полу и возрасту. Кроме того, государства должны были 

· сообщить общее число официально зарегистрированных преступле

ний и их распределение по десяти серьезным видам деяний (умыш
ленное убийство, опасное посягательство на здоровье или достоин
ство личности, половые преступления, похищение людей, грабеж, 
кража, мошенничество, незаконная торговля наркотиками, злоупот

ребление наркотиками, злоупотребление спиртными напитками). 
Ответы поступили от правительств 64 государств: Австралии, 

Австрии, Алжира, Аргентины, Багамских Островов, Барбадоса, 
Бахрейна, Бельгии, Габона, Гайаны, Гватемалы, Германии (ФРГ) , 
Германской Демократической Республики, Греции, Дании, Египта, 

Индонезии, Ирака, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, 
Канады, Катара, Кипра, Колумбии, Коста-Рики, Кувейта, Ливии, 
Люксембурга, Маврикия, Малайзии, Мальдивских Островов, Ма
рокко, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Пакиста
на, Перу, Польши, Сальвадора, Саудовской Аравии, Сейшельских 

Островов, Сингапура, Сирии, Соединенного Королевства (Англии), 

США, Тринидада и Тобаго, Турции, Филиппин, Финляндии, Фран
ции, Чехословакии, Чили, Швеции, Эквадора, Эфиопии, Югосла
вии, Ямайки и Японии. Информация также была получена от госу
дарств, не являющихся членами ООН: Сан-Марино и Швейцарии. 
Результаты анализа полученных ответов под названием Первого 
обзора преступности были изложены в докладе Генерального сек

ретаря на тридцать второй сессии Генеральной Ассамблеи ООН6. 
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Ш стой конгресс ООН по предупреждению преступности и 
обращ нию с правонарушителями (1980 г., Каракас) в своей резо
люции по вопросу развития статистики в области преступности и 
правосудия обратился с просьбой к Генеральному секретарю акти
виаировать координацию деятельности по сбору сопоставимой в 
М<'Ж/\УШlродном масштабе статистической информации о преступ
ности и правосудии в каждом государстве и рекомендовал прило

ЖИ'l'l> необходимые усилия по совершенствованию информации о 
тех nреступлениях, которые вызывают наименьшее число проблем 
в н.пане сопоставимости. 

Во исполнение этих решений ООН были проведены большие 
ПО)\J'Отовительные работы, направленные на получение более до
стоверной и надежной статистический информации ко Второму об
зору ООН о тенденциях преступности, функционированию систем 
уголовного правосудия и стратегиях по ее предупреждению. Подго
товленный в ходе этой работы вопросник включал в себя три груп
пы показателей: 1) статистические данные о зарегистрированной 
пр ступности; 2) статистические данные и качественная информа
ция о функционировании систем правосудия; 3) сведения о страте
гиях предупреждения преступности. Он был разослан в начале 
1983 года и предполагал получение необходимой информации за 
1975-1980 годы. По состоянию на 15 мая 1985 г. ответы были полу
чены из 70 стран. Из-за задержки ответов в анализ попали сведения 
о 65 странах (Австрия, Алжир, Аргентина, Багамские Острова, Бан
гладеш, Барбадос, Бахрейн, Белиз, Бельгия, Венесуэла, Германия 
(ФРГ), Гондурас, Греция, Дания, Зимбабве, Израиль, Индия, Индо
незия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Кипр, 
Колумбия, Корея, Куба, Кувейт, Маврикий, Мадагаскар, Марокко, 
Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Араб
ские Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Рес
публика Зеленого Мыса, Сент-Люсия, Сингапур, Сирия, Соединенное 
Королевство (Англия), США, Таиланд, Тонга, Тринидад и Тобаго, Ty
вaJJy, Уганда, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Чад, Чеха
словакия, Чили, Швеция, Эквадор, Югославия, Ямайка, Япония). Ре
зультаты анализа были изложены во Втором обзоре ООН о тенденци
ях нреступности к Седьмому конгрессу (Милан, 1985 гУ 

Проанализировав состояние преступности, этот конгресс в своем 
р шРнии, поименованном "Миланский план действий", констатиро
ва.п, что "преступность представляет собой серьезную проблему в 
тщиональном, а в ряде случаев и в международном масштабе. Не
ко·t·орыс формы преступности могут препятствовать политическо
му, :нщномическому, социальному и -к;ультурному развитию наро

ДОJI ~~ "t':lвить под угрозу права человека, основные свободы, а так
ЖР м11р, стt1бильность и безопасность"8. В резолюции 9 "Развитие 
информ;щионных и статистических систем в области преступности 
и уt·оJtОвного JJравосудия" конгресс рекомендует провести обстоя
те.пJ,ное научf'ни результатов обзоров преступности и выявить 
пpoGJr мы, rюэникающие у государств при представлении ответов 
на об:-3оры, и Itp дложить методы их решения9. 
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Для подготовки следующего, Третьего обзора, согласно усо
вершенствованной анкете, ответы поступили из 95 стран и терри
торий. Впервые скудные данные получены от СССР, а также от 
Белорусской и Украинской Республик как членов ООН. В связи с 
запаздыванием ответов анализиравались данные 78 стран и терри
торий (Австралия, Австрия, Аргентина, Бангладеш, Бермудские 
Острова, Белоруссi(ая ССР, Бельгия, Болгария, Ботсвана, Бруней 
Даруссалам,Вануату, Венгрия, Гана, Германия('РРГ),Германская 
Демократическая Республика, Гибралтар, Гондурас, Греция, Да
ния, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Испания, 
Италия, Кабо-Верде, Каймановы Острова, Канада, Катар, Кипр, 
Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Кувейт, Либерия, Малави, 
Малайзия, Мальдивская Республика, Мальта, Непал, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Остров Святой Елены, Панама, Пара
гвай, Перу, Польша, Португалия, Сент-Винсент и Гренадины, Сент
Люсия, Сингапур, Соединенное Королевство (с отдельными ответа
ми от Англии и Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии), СССР, 
США, Суринам, Тринидад и Тобаго, Турция, Украинская ССР, Уру
гвай, 'Риджи, 'Рилиппины, 'Ринляндия, 'Рранция, Чехословакия, 
Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Югославия, 
Южная Африка, Ямайка, Япония). 

Анализ охватывал период 1980-1986 годов. Его результаты 
были изложены в предварительном Третьем обзоре и последую
щих обобщениях, а также в региональных исследованиях, осущест
вленных ассоциированным с ООН Хельсинкским (ныне: Европей
ским) институтом по предупреждению преступности и борьбе с ней 
(HEUNI), Азиатским и Дальневосточным институтом ООН по пред
упреждению преступности и обращению с правонарушителями (UN
AFEI) и др.10 Большинство публикаций было представлено Восьмо
му конгрессу ООН по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями (1990 г., Гавана), который в своей резолю
ции 10 "Развитие статистических обзоров ООН в области уголов
ного Правосудия" отметил существенный прогресс, достигнутый в 
области международных статистических сопоставлений и предло
жил активизировать разработку и развитие будущих статистичес
ких обзоров и усовершенствовать их методическую и техническую 
базу. ЭКОСОС (Экономический и Социальный Совет ООН) реко
мендовал охватить Четвертым обзором период 1986-1990 годов, а 
последующие обзоры готовить с интервалом в два года, а в итоге -
ежегодно. 

В июне 1991 года в Риме было проведено совещание экспертов 
о создании информационной системы ООН по уголовному правосу
дию и об уточнении и расширении вопросника. Рекомендации этого 
совещания обсуждались на совещании министров стран-членов в 
Париже в ноябре 1991 года, где рассматривались вопросы по созда
нию эффективной программы ООН по предупреждению преступ
ности и уголовному правосудию. 

В первой половине 1992 года вопросник к Четвертому обзору 
был разослан во все страны с просьбой заполнить его необходимы-
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ми данными за 1986-1990 годы и выслать в статистическое управ
ление ООН к 15 октября 1992 г. Вопросник состоял из четырех 
разделов: полиция, прокуратура, суд и тюрьмы. Сведения касались 
зарегистрированной преступности, лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности, осужденных, заключенных, численности персона

ла органов системы уголовной юстиции и их бюджета. Преступность 
отслеживалась по умышленным и неосторожным убийствам, напа
дениям, изнасилованиям, грабежам, кражам, незаконным проникно
вениям в жилИще, мошенничеству, взяточничеству и иным видам. 

Ответы стран поступали с большим опозданием в течение 1993-
1994 годов. С территории бывшего СССР ответили Армения, Бела
русь, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Украина, 
Таджикистан, Эстония. Остальные страны просьбу ООН игнориро
вали. В России предпринимались попытки заполнить вопросник dOH. 
Однако различные ведомства по-разному истолковали оонавекие 

дефиниции прес·;гуплений. ГИЦ МВД, например, к нападениям (As
sault), в которые должны включаться все виды телесных повреж
дений, ошибочно отнес разбойные нападения, тогда как они охва
тываются международной дефиницией Robbery (грабеж). Путани
ца была допущена и другими ведомствами по иным видам преступ
лений11. МИД РФ, на который возлагалась координация ответов, эту 
работу так и не довел до конца. Будучи членом группы экспертов по 
Четвертому обзору ООН в Хельсинкском (ныне: Европейском) ин
ституте, на который возложен анализ преступности в регионе го
сударств Северной Америки и Европы со странами, образованными 
на территории бывшего СССР, я вь1нужден был заполнять эти во
просники в частном порядке на основе имеющихся неполных дан

ных. Не было сведений о численности милиции и ее бюджете. 
· Результаты Четвертого обзора ООН основывались на ответах 

100 стран и территорий: Австралии, Австрии, Аргентины, Арме
нии, Барбадоса, Бахрейна, Беларуси, БельгиИ, Бермудских Остро
вов, Болгарии, Ботсваны, Бразилии, Вануату, Венгрии, Венесуэлы, 
Ганы, Германии, Гонконга, Греции, Дании, Египта, Зимбабве, Из
раиля, Индии, Иордании, Испании, Италии, Казахстана, Канады, 
Катара, Кипра, Китая, Колумбии, Коста-Рики, Кувейта, Кыргыз
стана, Латвии, Лесото, Ливана, Литвы, Люксембурга, Маврикия, 
Мадагаскара, Малайзии, Мальдивских Островов, Мальты, Маршал
ловых Островов, Мексики, Мьянмы, Непала, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Норвегии, Пакистана, Панамы, Перу, Польши, Португа
лии, Пуэрто-Рико, Республики Корея, Молдовы, Российской Феде
рации, Руанды, Румынии, Сальвадора, Свазиленда, Сейшельских 
Островов, Сент-Китса и Невиса, Сингапура, Сирии, Словакии, Сло
вении, Соединенного Королевства (Англии и Уэльса, Северной Ир
ландии и Шотландии), Сьерра-Леоне, Таджикистана, Таиланда, 
Тонга, Тринидада и Тобаго, Турции, Уганды, Украины, Уругвая, 
Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Чили, Швей
царии, Швеции, Шри-Ланки, Эквадора, Эстонии, Эфиопии, Юго
славии, Южной Африки, Ямайки, Японии. Обзор был представлен 
Девятому конгрессу ООН (1995 г., Каир) 12 . 



Глава 1. Мировые тенденции и закономерности преступности 7 

При всех имеющихся трудностях усилия мирового сообщества 
не были напрасными. Растет число ответов, расширяется и совер
шенствуется эмпирическая база обзоров, глубже осознается необ
ходимость этой работы как мировым сообществом в целом, так и 
отдельными государствами. Одним из серьезных недостатков соби
раемых данных является их пятилетнее отставание. Решение Вось
мого конгресса о переходе на двух-, а затем и одногодичнь!е обзоры 
остается невыполненным. Прежде всего это связано с пошатнув
шимся авторитетом ООН и недостатками ее финансирования. Тем 
не менее в ООН создана относительно надежная база данных о 
мировой преступности, которыми вправе воспользоваться бесплат
но любые государства и частные исследователи. При использова
нии имеющихся сведений необходимо помнить, что многие страны 
игнорируют просьбы ООН о предоставлении данных, а также дают 
неполные или неточные сведения. 

Причин для такого отношения много: политических, правовых, 
методических, технических. СССР и другие социалистические страны 
не представляли требуемых данных в силу секретности. В некото
рых государствах нет должного учета преступлений. Правовые сис
темы многих стран плохо стыкуются с вопросником ООН. Отдель
ные страны болезненно реагируют на международную цифровую 
классификацию государств по уровню и другим показателям пре

ступности. Однако, несмотря на определенную неполноту получае
мых сведений, они являются достаточно репрезентативными не 
только в количественном, но и в качественном отношении. Специ
ально приводимый мною перечень стран, присылавших свои отве
ты к тому или иному обзору преступности, свидетельствует о том, 
что он включает в себя большую часть населения земли, охватыва
ет все криминологически значимые регионы, различные социаль

но-экономические и политические системы, разные уровни соци

ально-экономического и культурного развития государств. 

Преодоление имеющихся трудностей взаимополезно. Трансна
ционализация и интернационализация преступности заставят (хотя 
непросто преодолеть национальные традиции и амбиции) универ
сализирова ть контроль над ней. Эти тенденции уже проявились и 
будут укрепляться. В противном случае преступники не переста
нут делить мир на зоны по степени риска. И страны с неадекват
ным контролем превращаются в их "отстойники" и "санатории". 
ООН имеет возможность отслеживать глобальные тенденции пре
ступности в мире, его отдельных регионах и группах стран, прогно

зировать преступность на ближайшее и отдаленное будущее, свое
временно разрабатывать рекомендации по унификации уголовного 
законодательства, стратегий предупреждения преступности и борьбы 
с ней. Государства-члены получают базу для сопоставления своей 
преступности с преступностью других стран и мира в целом, для 

стимулирования унификации системы уголовных деяний, для ис
пользования мирового опыта по контролю над преступностью. Еди
ный фронт против преступности- неотложная задача ближай
шего будущего. 

2 Преступность ХХ века 
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2. Методические трудности сопоставления данных 

Анализ преступности разных стран, приведение ее пеказате

лей к какому-то общему знаменателю- дело чрезвычайно труд
ное. Далеко не всегда удается соблюсти главное требование статис
тических исследований- сопоставимость показателей. Даже при 
анализе преступности в республиках, входящих в бывший СССР, 
где действовали единые основы уголовного законодательства, схо

жие уголовные кодексы, относительно одинаковые требования к 
следственной и судебной практике, единые статистические доку
менты первичного учета преступлений, где проводилась более или 
менее целостная уголовная политика и было практически нераз
рывное пространство правовой науки и юридического обучения, где 
существовали одни и те же политические, экономические и соци

альные институты, сравнительные r<риминологические исследова

ния не всегда были сопоставимы, а устанавливаемые различия даже 
труднообъяснимы. 

Как, например, объяснить существенные различия регистри
руемой преступности в Ленинграде (Санкт-Петербурге) и Ленин
градской области, с одной стороны, в Москве и Московской облас
ти -с другой? По многим параметрам, социально-экономическим, 
демографическим, культурологическим и т. д., эти регионы схожи. 
Есть и различия. Московский мегаполис - ведущий экономичес
кий центр, средоточие деловой активности, фокус перемещения ог
ромных денежных и товарных масс. В Москве находится 1480 бан
ков, 1240 страховых организаций, 50 бирж, около 400 инвестицион
ных и более 200 финансовых компаний, т. е. свыше половины всех 
кредитно-финансовых учреждений, через которые осуществляется 
до 80% всех финансовых операций. Это притягивает преступников 
всех мастей. Москва - крупнейший узел железнодорожных, воз
душных и автомобильных сообщений, что превращает ее в "про
ходней двор". Постоянное население Москвы на 1 января 1996 г. 
составляло 8572 тыс. человек, число "нелегалов" (людей, живущих 
без прописки и регистрации)- около 1 млн. и приезжих- до 1,5 
млн., а всего более 11 млн. человек. Не случайно до трети и более 
преступлений в ней совершают приезжие, тогда как в Ленинграде 
(Санкт-Петербурге)- только десятую часть. Тем не менее на про
тяжении десятилетий регистрируемая преступность в Ленинграде 
(Санкт-Петербурге) и Ленинградской области в расчете на 100 тыс. 
населения в 2 и более раза выше, чем в Москве и Московской об
ласти. Это было замечено и при международных исследованиях 13. 

Аналогичные соотношения преступлений регистриравались в 1909-
1913 годы14 • 

В 1988 году в Москве учтено 438,9 преступления на 100 тыс. 
жител й, в Санкт-Петербурге (Ленинграде)- 894,8, а в 1995 году
соответственно 1074,4 и 2110,2. Разница- в два раза. При этом надо 
иметь в виду, что коэффициенты преступности рассчитываются на 
постоянное население, т. е. без учета "нелегалов" и приезжих. Если 
учесть их, то разница между КП в Москве и Санкт-Петербурге уве-
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личится до 2,3-2,5 раза. Рост преступности за эти годы в обеих 
столицах был примерно схожим - в 2-2,5 раза. В 1995 году тенден
ции несколько изменились. В Москве преступность увеличилась на 
6,6, а в Санкт-Петербурге сократилась на 5,6о/о. Преступность в се
верной столице, может быть, уже подошла к порогу насыщаемости и 
терпимости народа или петербургские власти решили показать свою 
дееспособность, но на бумаге. Я склоняюсь к последнему. 

Подняв этот вопрос в присутствии тогдашнего министра внут
ренних дел СССР Бакатина на одном из круглых столов в "Извес
тиях" (1989 г., 23 мая, московский выпуск), я получил следующие 
ОТ!~еты от находившихся там руководителей милиции указанных 
регионов: в Москве- сильные органы правоохраны, которые пол
нее контролируют преступность; в Ленинграде же честнее постав
лен учет преступлений. Причины, естественно, лежат глубже. Од
нако нельзя исключать и различий в учете. Предположим, что это 
так. Значит, показатели преступности этих очень схожих регионов 
не могут быть вполне сопоставимыми. 

Существенные различия в уровне преступности в республиках 
Прибалтики, Средней Азии и Закавказья в определенной мере были 
связаны с национально-психологическим отношением к писанному 

праву, к компромиссам между преступником и потерпевшим, к орга

нам правопорядка, к регистрации преступлений. Разница между ко
эффициентами преступности (в расчете на 100 тыс. жителей) в Эсто
нии и Азербайджане, например, в бытность Союза достигала 6-, а 
между Азербайджаном и Тувой - 12-кратного размера. И это на 
протяжении длительного времени. Не изменилось положение и пос
ле приобретения республиками государственной независимости1 5. 

Приведеиные примеры свидетельствуют об одном: достичь бо
лее или менее удовлетворительной сопоставимости показателей 
преступности в разных странах и территориях, по сути, можно при 

соблюдении многих условий. 
1. Одним из этих условий является обязательное дополнение 

количественных показателей качественным криминологическим и 

уголовно-правовым анализом. Высокие темпы прироста преступ
ности в одной стране могут быть связаны с ее реальным ростом, а в 
другой - с совершенствованием учета преступлений, с повышени
ем доверия граждан к правоохранительным органам, т. е. с более 
полным "вычерпыванием" латентных деяний. И наоборот: низкий 
уровень преступности в одной стране может быть обусловлен жес
точайшим тотальным контролем, а в другой - уходом полиции от 
регистрации преступлений. В качественный криминологический ана
лиз могут вовлекаться другие статистические (экономические, со
циальные, демографические, организационные) показатели, корре
лируемые с преступностью. 

В период перестройки в СССР (1985-1991 г.) на фоне негатив
ных социально-экономических и организационно-управленческих 

процессов наблюдался, с одной стороны, закономерный рост пре
ступности, а с другой - несправданное ослабление борьбы с ней. В 
::>тих условиях обнаружился такой парадокс: регистрируемые пре-
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ступления против личной собственности росли более интенсивно, 
чем экономические деяния против государственной собственности. 
Последние даже сокращались. Объективно такого быть не могло. В 
это время менялись приоритеты. Личность и ее законные интересы 
стали расцениваться более важными объектами уголовна-правовой 
охраны, тогда как выявление преступлений против государствен

ной собственности катастрофически ухудшилось, хотя последние 
росли небывалыми темпами. Качественный анализ криминологи
ческой обстановки требует глубокого проникновения в правовую 
реальность стран. 

2. Второй группой условий, помогающих повысить уровень со
поставимости статистических показа тел ей о преступности разных 

стран, является сближение уголовно-правовых дефиниций и по
рядка регистрации преступлений, а также ограничение сравнитель
ного анализа общепризнанными составами деяний (типа mala in se). 

Наибольший опыт в этом отношении имеется в федеративных 
государствах. В СССР, например, как в формально федеративном 
государстве уровень унификации уголовно-правовых понятий и 
статистических показателей о преступности между республиками, 
хотя они и имели свои уголовные кодексы, был очень высоким. В 
США, где кроме федеральных уголовных законов в каждом штате 
также имеется свой уголовный кодекс с далеко не схожими диспо
зициями составов и перечиями преступлений, при обобщении дан
ных в объеме федерации используются унифицированные статис
тические (а не уголовно-правовые) дефиниции учитываемых пре
ступлений, а их число не превышает восьми видов серьезных дея

ний. Да и они представляются штатами в добровольном порядке 1G. 
Уже много лет, например, в федеральный индекс преступности вве
ден умышленный поджог, но до сих пор не собирается полных дан
ных об этом деянии. 21 вид преступлений, по которым найдена оп
ределенная сопоставимость для всех штатов, учитывается по арес

там выявленных лиц, абсолютное число которых примерно вчетве
ро меньше числа реально совершаемых деяний. В уголовных же 
кодексах штатов насчитывается, как правило, более двухсот разно
видностей преступного поведения. 

Поэтому даже в США, стране с развитой системой статисти
ческого учета, в объединенных отчетах о преступности существует 
"двойная бухгалтерия" и нет полных обобщающих данных о всех 
преступлениях, известных полиции17 Не сообщается о них и в ООН. В 
распространенной среди делегатов Восьмого конгресса ООН разъяс
нительной записке с таблицами о преступности в мире по США при
водились общие показатели преступности за 1975, 1980, 1986 годы 
соответственно 11 292 400, 13 408 300, 13 210 800, т. е. только в 
объеме 7-8 видов серьезных (индексных) преступлений18 • На во
просник Четвертого обзора к Девятому конгрессу ООН США не 
представили никакой информации. Реальная преступность в стра
не в 3-4 раза больше того, что отражается в единых отчетах19 . 

Пытаясь как-то разобраться с порядком регистрации преступ
лений в США, я обратился с просьбой в американское Министерст-
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во юстиции. На основе публикуемых сведений о серьезных пре
ступлениях, арестах подозреваемых и других заслуживающих до

верия данных у меня получалось, что в США ежегодно совершает
ся около 40 млн. уголовна наказуемых деяний, известных феде
ральной и местной полиции. Я спрашивал министерство, насколько 

реален мой расчет. Руководитель программы Uniform Crime Re
porting Дж. Харпер Уилсон (J. Harper Wilson) выслал мне руковод
ство о составлении единых отчетов преступлений (Uniform Crime 
Reporting Handbook. Washington, D. С., 1984), сам единый отчет за 
1990 год, но не сообщил общего числа деяний в США, не подтвер
дил и не опроверг моих расчетов. Он лишь ссылался на множест
венн9сть арестов одних и тех же лиц. 

Уникальный анализ рецидива в США подтвердил эту множе
ственность. Эксперты обработали данные о 108 ты с. преступников, 
вышедших из исправительных учреждений в 1983 году. В течение 
первых трех лет после освобождения 63% из них были вновь под
вергнуты аресту за совершение серьезных преступлений, 47% 
вновь предстали перед судом, 41 о/о - оказались в тюрьме. Наблю
даемые правонарушители за три года 1,7 млн. раз арестовывались 
(15,7 ареста на одного человека), из них 265 тыс. -за серьезные 
преступления20 . Возвращаясь к ответу министерства, следует заме
тить, что высокий рецидив не может искажать учет преступности. 

Последний ведется не только в лицах, но и в преступлениях. И если 
один человек в течение года 10 раз ареставывалея за совершение 
преступлений, то они и должны быть учтены. Существенную не
полноту учета преступлений в США подтверждают Эдвин Шур и 
Рамсей Кларк21 • В конце концов, это дело правительства США. Я 
использовал этот факт лишь как показательную иллюстрацию о 
недостаточной сопоставимости преступности разных стран. Следу
ет, однако, иметь в виду и то, что подобная неполнота сведений, 
которой характеризуется статистика США, где преступность ис
числяется десятками миллионов, существенно искажает общие по
каза тели о преступности в мире. 

ООН, решая в своем вопроснике некоторые пути повышения 
сопоставимости преступности в различных странах, как и админи

страция США, идет по пути выделения лишь опасных и распро
страненных насильственных и корыстных посягательств. Структу
ра учитываемых ООН преступлений в предыдущих обзорах не была 
единой. Тем не менее в последних трех из них ста тистически выде
лялось двенадцать позиций: 1) общее число зарегистрированных 
преступлений (в вопроснике к Четвертому обзору этой позиции нет); 
2) умышленное убийство; 3) неосторожное убийство; 4) нападения с 
применением физического насилия; 5) преступления, связанные · с 
наркотиками; 6) изнасилования; 7) похищения людей; 8) грабежи; 
9) кражи; 10) мошенничество, в том числе растрата; 11) взяточни
чество; 12) прочие наиболее крупные преступления. 

Отсутствие в последнем вопроснике сведений об общем числе 
за регистрированных преступлений (они остались лишь в таблице о 
преступности в большом городе) и ограничение прочих преступле-
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ний пометой "крупные", которые в каждой стране понимаются по
своему,- база для преднамеренного или неосмотрительного иска
жения международной статистики. Мотивы этих особенностей, ко
торые были включены в вопросник Четвертого обзора, общеизвест
ны: в разных странах неодинаков уровень криминализации неже

лательного поведения. В некоторых арабских странах, например, 
адюльтер- преступление, а в европейских это не считается даже 
проступком. Таких расхождений великое множество. Кроме того , в 
одних странах все нежелательные поступки считаются преступле

ниями, в других в структуре уголовна наказуемых деяний выделя

ются правонарушения, а в третьих в дополнение к первым двум

уголовные проступки. Все это усложняет систему транснациональ
ного учета и анализа преступлений. 

Тем не менее если какое-то деяние по тому или иному нацио
нальному законодательству является уголовна наказуемым, то оно 

должно включаться в общее число регистрируемых преступлений, 
хотя в других странах оно таковым не является. Общее число учтен
ных преступлений разных стран в этом случае будет несовпадаю
щим по числу видов деяний, но при любом их количестве оно свиде
тельствует об уровне криминализации в разных странах и в мире в 
целом. Наличные особенности национального уголовного законода
тельства можно учесть при качественном анализе. Выборочный ме
тод заполнения вопросника ООН, который утвердился в последнем 
обзоре, чреват гораздо большими возможностями так называемых 
случайных ошибок, которые практически нельзя скорректировать. 

3. Следующая группа условий связана с установлением оши
бок в получаемых материалах и их коррекцией. Из обзоров ООН 
видно, что в представляемых данных о преступности от некоторых 

стран содержатся многочисленные ошибки, иногда значительные. 
Были случаи, когда данные за один и тот же период, представляе
мые в разное время, имели существенные расхождения. Некоторые 
из них были связаны с ретроспективной реклассификацией. На
пример, убийство было совершено в одном году, а выявлено в дру
гом или полиция квалифицировала действие какого-то лица как 
грабеж, а суд прекратил дело за отсутствием события преступле
ния. Во всех этих случаях в статистику преступности могут вно
ситься изменения и дополнения. Такая реклассификация ведется 
не во всех странах. Например, в СССР и в России в первичные 
учетные данные в течение отчетного года такие корректировки могут 

вноситься на основе следственных и судебных решений. В других 
странах, например в США, корректировка отчетов производится 
помесячно в рамках полицейской деятельности. Судебные измене
ния полицейской статистикой не учитываются. Расхождения в от
ветах отдельных стран бывают так значительны, что их трудно 
объяснить реклассификацией преступлений. Они могли быть обу
словлены политическими, идеологическими причинами или суще

ственными техническими ошибками, какие наблюдались в ответах 
некоторых стран, образованных на территории бывшего СССР, о 
чем говорилось выше. 
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Приведеиные примеры показывают, что ошибки наблюдения 
преступности в разных странах могут быть тенденциозными, что 
дает возможность вносить систематические поправки или, по край
ней мере, иметь их в виду при качественном анализе, и случайны
ми, вылвить которые бывает труднее, а исправить можно только 
при повторном запросе данных, да и то не всегда. 

Ошибки выявляютел при различных методах контроля: ариф
метических, логических, электронных и т. д. При массовом статис
тическом наблюдении, что представляют собой ответы стран на 
вопросник ООН, случайные и даже тенденциозные ошибки могут 
частично взаимопогашатьсл. В связи с чем результирующие дан
ные о преступности в мире будут более или менее адекватно отра
жать криминологическую обстановку в мировом сообществе, его 
регионах, особенно ее динамическую тенденцию. 

4. Последняя группа условий, соблюдение которых позволлет 
получить более или менее объективные результаты, связана с ме
тодами использования аналитических группировок. 

Собираемые ООН данные о преступности позволлют рассчи
тывать не только количественные, но и качественные характерис

тики преступности. Первые, как правило, малозначимы. Что, на
пример, даст полезного человеческому сообществу в своем абсо
лютном значении общее число учтенных в мире преступлений? Если 
учесть огромные различил в уголовном законодательстве разных 

стран и различил в учете преступлений, немного. Но на основе этих 
данных можно рассчитывать многие виды относительных и средних 

показателей, которые могут служить более надежной точкой отсчета 
при сравнительном анализе преступности в различных странах. 

Использование абсолютных и относительных показателей по
зволяет осуществлять типологические, вариационные и аналити

ческие группировки, как первичные, так и вторичные, рассчитать 

усредненный уровень преступности в мире на 100 ты с. населения. 
Еще большую ценность может представллть построение статисти
ческих рядов показателей преступности: рядов распределения, ря
дов динамики, параллельных рядов. Динамика общего уровня пре
ступности и ее отдельных сопоставимых видов в глобальном мас
штабе, по регионам и группам стран, динамика структурных пока
зателей, удельного веса различных видов преступного поведения, 
корреляционных связей позволлет вылвить криминологически зна
чимые тенденции. А за последними, как правило, скрываютел глу
бинные национальные, региональные и мировые социально-эконо
мические, социально-политические, культурологические и право

вые процессы. 

На основе статистических рядов распределения и динамики в 
ходе Первого и Второго обзоров были обнаружены существенные 
различил в тенденциях и уровне преступности и ее отдельных видов 

между развитыми и развивающимиен странами. В результате про
ведения долгосрочных (10-20-50 лет) и краткосрочных (1-5 лет) 
анализов динамических тенденций преступн.ости можно получить 
важную информацию, которой нет в моментных срезах абсолют-
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ных данных. Выявленные тенденции- база для прогнозов и за
благовременного реагирования человеческого сообщества на гряду
щие криминальные реальности. 

Обращение к международным и межстрановедческим сравни
тельным исследованиям преступности, для проведения которых ныне 

в нашей стране нет . организационных и идеологических препон, 
поможет правильно понять и оценить преступность в современной 
России и реальные перспектины борьбы с ней, понять и оценить 
взаимосвязь российских, региональных (регион государств на тер
ритории бывшего СССР) и мировых тенденций. 

Исходя из имеющихся сведений о преступности в мире, и осо
бенно в североамериканском и европейском регионах, я и попыта
юсь остановиться на главных мировых тенденциях преступности. 

3. Тенденция первая - абсолютный 
и относительный рост преступности в мире 

При всех существенных расхождениях в уровне преступности 
в разных странах первой и определяющей тенденцией в мире 
является ее абсолютный и относительный рост (относительно на
селения, экономического развития, культуры и т. д.). Это не означа
ет, что преступность в любой стране и всегда только растет. Есть 
страны, где преступность в какие-то периоды их развития сокра

щается или ее уровень стабилизируется. Речь идет о среднестатис
тической тенденции преступности в мире, рассчитанной за дли
тельный период времени. Эта тенденция была обнаружена более 
ста лет назад А. Кетле, К. Марксом, Ф. Листом и другими исследо
вателями, как только они прикоснулись к уголовной статистике. 

Маркс, сопоставляя в параллельных рядах численность населения, 
родившихся, умерших, осужденных и пауперов, предположил, что, 

должно быть, есть что-то гнилое в самой сердцевине такой соци
альной системы, которая увеличивает богатство, но при этом не 
уменьшает нищету и в которой преступность растет даже быстрее, 
чем численность населения22 • 

До сих пор преступность эволюционирует по этому закону. 
Ошибка Маркса заключалась в том, что преступность связана не 
только и не столько с нищетой и "производится" не только капита
лизмом. Последний действительно "беременен" высокой преступ
ностью, но проблема эта оказалась более глубокой и всеобъемлю
щей. Здесь, видимо, более правым оказался Ф. Лист, который в то 
же время и на основе тех же данных пришел к аналогичным выво

дам, не связывая их с какой-то одной социальной системой23 • 
Если это действительно так, то возникает один серьезный во

прос: каково будущее человечества? Оно живет надеждой, ·обосно
ванно полагая, что с развитием социума происходит его гармониза

ция, сопровождаемая научно-техническим, экономическим, соци

альным, нравственным и правоным совершенствованием. И это верно. 
Вряд ли у кого вызовут сомнения научно-технические, экономичес
кие и даже социальные успехи. Хотя в последних сферах остается 
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много труднорешаемых проблем (и не только в отсталых, но и в 
развитых странах). Но можно ли с той же долей оптимизма гово
рить о столь же позитивных тенденциях в нравственном и право

вом поведении людей, в борьбе с преступностью и иными правона
рушениями? Если даже на минуту принять лженаучное ломбрози
анское объяснение преступности хотя бы отчасти верным, то фак
тические тенденции преступности дают основание полагать, что 

значительная часть человечества, в том числе и из элитарных кру

гов, последовательно движется к своему исходному состоянию. 

Такой вывод особенно напрашивается при анализе преступ
ности в так называемых цивилизованных демакра тических и эко

номически развитых странах. Можно, конечно, согласиться с мне
нием, что научно-техническое и экономическое развитие является 

более динамичным, чем нравственно-правовое. Но если даже эти 
сферы с разной "скоростью" осваиваются человечеством, то их ди
намика, по крайней мере, должна положительно коррелировать. А 
этого-то и нет. Наоборот, бросается в глаза их отрицательная корре
ляция. Хотя такого вроде бы не должно было быть. В чем причина 
данных противоречий? Является она глубинной или поверхностной? 

В своей речи в Международной академии философии (княже
ство Лихтенштейн) 14 сентября 1993 г. А И. Солженицын говорил, 
что надежды человечества на то, что прогресс, основанный на эко

номическом развитии, приведет к общему смягчению нравов, не 
оправдались. " ... Прогресс - да, идет! - полагает он. - И даже 
ошеломительно превосходя ожидания, - да только идет-то он в 

одной технологической цивилизации (с особыми успехами в уст
ройстве быта и военных изобретений) ... Нравы наши не смягчились 
с Прогрессом, как было обещано ... От этого всего судорожного темпа 
технологического Прогресса и от океана поверхностной информа
ции и низкопробных зрелищ душа человеческая не растет, только 
мельчает, духовная жизнь снижается; соответственно беднеет и 
блекнет наша культура, как ни старается перекричать свое паде
ние опустошительными новинками. Все больше комфорта - и все 
ниже духовное развитие на среднем уровне. И наступает пересы
щенность, и охватывает щемящая тоска, что в водовороте удоволь

ствий нет успокоения, что надолго- такого дыхания не хватит ... 
Все интересы, не упустить интересы, все борьба за материальные 
вещи, а чувство глухо подсказывает нам, что потеряно - нечто 

чистое, высокое - хрупкое. Мы перестали видеть цель. Давайте же 
признаемся, хоть шепотом и сами себе: в этой суетливой и бешеной 
по темпу жизни - ради чего мы живем? .. За ХХ век не произошло 
в человечестве нарастания нравственности. А вот уничтожения со
вершались много массовей, и культура резко упала, и духовность 
обеднилась". 

Можно не соглашаться с обобщенными пессимистическими 
выводами Солженицына. Ибо скорее всего человеческая цивилиза
ция в своей непрерывной эволюции окажется мудрее наших насто
ящих и прежних представлений о сути нашего бытия. Она непре
менно найдет и медленно, но каждодневно находит определенные 
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нравственные выходы из самых сложных и даже тупиковых ситуа

ций, хотя и с определенными издержками для традиционных уста
новлений. Однако в чем Солженицын несомненно прав: между на
учно-техническим развитием и нравственно-правоным состоя

нием общества нет прямых и "скорых" корреляций. Нет их меж
ду свободой и нравственностью. Нет их между демократией и нрав
ственностью. Все намного сложнее и "медленнее". 

Разные скорости ра~вития научно-технического процесса и 
нравственно-правового состояния общества увеличивают "ножни
цы" между ними. Приостановится ли их расхождение? Начнется ли 
процесс их какого-то сближения и когда? Может быть, для этого 
нужна нравственная мировая катастрофа, как это произошло с воен
ной опасностью? А может быть, она уже началась и приближается 
к апогею? Преступность, особенно организованная, уже контроли
рует не только жизнь и деятельность отдельных стран, но и неко

торые шаги мирового сообщества в целом. 
Вторая мировая война не покончила с локальными войнами, 

но разрушение Европы, включая СССР, и атомная бомбардировка 
Японии убедили цивилизованную часть человечества в самоубий
ственности мировых войн. На Нюрнбергском процессе организато
ры войны осуждены как опасные преступники. Разоружение мед
ленно и противоречиво началось. После военной глобальной опас
ности над человечеством висят две другие: экологическая и крими

нальная. Прогноз последней- самый пессимистический, посколь
ку она связана не с агрессивными замыслами ограниченной кучки 
людей, не с технологией опасных промышленных производств, а с 
повседневной психологией миллионов людей из различных страт 
общества- от бомжей до руководителей государства. Более того, и 
кровавые войны, глобальные или локальные, и экологические ката
строфы, и другие опасности чаще всего замешаны на криминале. В 
настоящее время очевидно одно: разрыв экономического и нравст

венно-правового развития достигает критической величины. 
В складывающейся ситуации впору, как Ю. В. Бондареву, вы

крикнуть: "Кому нужен такой технический прогресс, который не 
делает человека добрее, сердечнее, благороднее? .. "24 Но этот рито
рический вопрос непродуктивен. Технический прогресс не остано
вить, и он необходим как воздух. Нравственно-правовое совершен
ствование человеческого общества никогда "не догонит" научно
технический прогресс. Остается одно: трансформация морали и права 
путем приближения их к реальным возможностям человеческого 
общества. Она давно и повсеместно идет, в том числе и путем скач
кообразного приспособления их к современному аморальному, про
тивоправному и преступному массовому поведению. Криминологи 
давно пришли к мысли: бесполезно криминализировать то, что ста
ло массовой повседневностью. Это особенно заметно, например, на 
крутых исторических поворотах в сегодняшней России и в других 
странах постсоветского пространства. Аналогичный процесс, но с 

другими знаками наблюдался и после октябрьского переворота 
1917 года. Есть симптомы, что это приспособление чаще всего идет 
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по сценарию планеты Транай, написанному Робертом Шекли, где 
избавились от преступлений путем их легализации. 

Анализ истории уголовного права и криминологии показыва
ет, что ни одно из действий, которые когда-то и где-то были при
знаны преступными, не перестали существовать фактически. Их 
просто со временем перестали считать преступными, декримина

лизировали. В СССР, например, 70 лет ожесточенно боролись со 
спекуляцией, а она ныне является одной из торных дорог нашего 

экономического возрождения. В УК РСФСР 1960 года за 36-летний 
период его действия (1961-1996 гг.) было внесено более 700 изме
нений и дополнений, в том числе в Особенную часть - 120 новых 
статей с значками (из 204 в первоначальном варианте) и исключе
но 38. Из 256 статей Особенной части УК РФ 1996 года 70- новые 
и абсолютно новые. В нее из старого УК не вошли 60 статей и 78 
составов преступлений. Примерно такой же путь прошли уголов
ные кодексы Франции 1810 и 1992 годов, Германии 1871 года в 
редакции 1987 года и других стран. Аналогичным путем "переста
ла" существовать большинство преступлений эпохи средневековья, 
"буржуазных" преступлений в постреволюционное и "социалисти
ческих" в постреформенное время. Незыблемыми остаются "есте
ственные" классические деяния (убийства, телесные повреждения, 
кражи и т. д.), хотя и их дефиниции уточняются и ограничиваются. 
Однако можно ли без утраты человеческой сущности трансформи
ровать десять заповедей, притчи Соломоновы, откровения Нагор
ной проповеди? Трансформация "возможного" протекает неодно
значно: исключения отживших свой век составов сопровождаются 
введением новых, причем второй процесс интенсивнее первого. 

Абсолютный и относительный рост преступности однозначно 
подтверждается мировыми данными, собранными ООН в процессе 
подготовки четырех обзоров тенденций противоправного поведения. 

По очень неполным данным Первого обзора, в 1970-1975 годы 
преступность в мире возросла в общей сложности примерно на 15% 
при ежегодных темпах прироста в среднем на 2%25. Общий коэффици
ент преступности, рассчитанный за эти годы только по десяти видам 
преступлений (перечень приводился выше), составил в среднем 1311 
деяний на 100 тыс. населения. В развивающихся странах этот показа
тель равнялся 787, а в развитых- 1835, т. е. в 2-3 раза выше. 

Анализ данных последующих обзоров показывает, что сред
ние темпы прироста преступности от обзора к обзору только увели
чивались. По результатам Четвертого обзора ежегодный прирост 
преступности составляет около 5%26

• Росло число стран, в которых 
преступность интенсивно увеличивалась, и сокращалось количест

во государств, где она уменьшалась или стабилизировалась. В ходе 
Второго обзора 63% представивших ответы стран сообщили о росте 
преступности. В ходе Третьего обзора таковых оказалось 81%. Что 
касается Четвертого обзора, то 68% из 22 стран (всего ответило 
100), представивших данные по каждому году (1986-1990 гг.) и по 
всем запрашиваемым категориям преступлений, сообщили о росте 
преступности27 • Напоминаю: пр в~денньш..u_о затели по каждому 

YI<[JaJн,;.~:·:~ _ юридична 
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обзору отражают различные выборки, поэтому их сопоставимость 
невелика. Страны, которые лишь время от времени участвуют в 
обзорах, сводят на нет возможность непрерывного сопоставления 
данных за весь период проведения обзоров. Нельзя забывать и того, 
что в последние годы ООН не запрашивала общего числа зареги
стрированных преступлений в странах. 

По данным более полных ответов 22 развивающихся и разви
тых стран Четвертого обзора по 12 видам преступлений была со
ставлена следующая таблица (табл. 1). 

Таблица 1 
Общее число преступлений, совершенных на 100 тыс. населения 

в 1986-1990 годы28 

Годы 
Число Изменения Совокупные 

преступлений за год, о/о изменения, о/о 

1986 2547 - -
1987 2592 1,7 1,7 
1988 2650 2,2 4,0 
1989 2858 7,8 12,2 
1990 3140 6,4 23,2 

Таким образом, учитывая недостаточную сопоставимость дан
ных о преступности, полученных при подготовке непрерывно со

вершенствующихся обзоров (каждый обзор разрабатывался на ос
нове сведений разного числа стран и видов и перечия преступле
ний), нет достаточной возможности построить единый статистичес
кий динамический ряд показателей о преступности. Но исходя из 
некоторых усредненных и в определенной мере оценочных данных, 
можно утверждать, что общая преступность в мире в расчете на 
100 тыс. населения за последние 20-25 лет возросла более чем в 
3-4 раза. В одной из статей29 я попытался эти данные представить 
в виде таблицы, которую привожу почти без изменений (табл. 2). 

Таблица 2 
У средвенвые и оценочные данвые о иреступиости в мире 

Число стран, 
Число преступлений 

Номера обзоров на 100 тыс. населения в странах 
и годы 

приславших 

ответы развитых развивающихся всех 

Первый 1975 64 4200 800 1600 
Второй 1980 70 5200 1000 3200 
Третий 1985 95 6800 1300 4100 
Четвертый 1990 100 8000 5500 
Проrноз 1995 >8000 >1500 >7000 

Как видно из таблицы, коэффициент преступности в расчете 
на 100 ты с. населения к 1985 году возрос в развивающихся странах 
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до 1300, в развитых- до 6800, в среднем по миру- до 4100. На 
основании имеющихся данных в ООН был разработан прогноз пре
ступности до 2000 года30 (рис. 1). 
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1 
Рис. 1. Общий уровень преступности в мире. Прогноз до 2000 г. 

При.м.еч.ание. Данные основываются на ответах 12 развивающихся 
стран (Гондурас, Индия, Иордания, Катар, Корейская Республика , Кувейт, 
Сингапур, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Фиджи, Шри-Ланка) и 
14 развитых стран (Австрия, Германия (ФРГ) , Греция, Италия, Канада, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Соединенное Королевство 
(Англия), Франция, Чехословакия, Швеция, Япония). Прогноз рассчитан 
методом регрессии наименьших квадратов. 

Этот прогноз дал основание авторам Третьего обзора сказать: 
"Общая картина преступности далеко не обнадеживающая. Отме
чается общий рост уровня преступности, а также сохраняется не
разрешенная проблема' взаимосвязи максимальных и минимальных 
показателей уровня преступности с уровнем социально-экономи
ческого развития ... Учитывая, что темпы роста населения, по всей 
видимости, существенно не изменятся, предполагаемый уровень 
преступности может существенно увеличиваться. В конце века уро
вень преступности может в четыре раза превысить уровень пре

ступности 1975 года ... Более быстрые темпы роста населения могут 
привести к еще более высокому уровню преступности в 2000 году и 
после него. На общую картину преступности могут оказать влияние 
и другие недемографические изменения"31 • 

Прогноз ООН практически сбывается. Сведения Четвертого обзо
ра это подтверждают. По имеющимся в ООН данным, еще в 1990 году 
средний коэффициент преступности в мире составил 5500 преступле
ний на 100 тыс. населения, а в развитых странах превышал 800032

• 



20 Часть I. Общие тенденции преступности 

Более показа тельные данные о неблагаприятной динамике пре
ступности можно привести по ряду индустриально развитых стран 

за длительный период (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика преступности в некоторых развитых странах 

США 
Франция 
ФРГ 
Англия и 
Уэльс 
Япония 

СССР 

и в СССР (1960-1990 гг.)33 

1960 г. 

2 014 600 
687 766 

1 590 515 
1 743 713 

1 123 
1 505 
2 871 
1 606 

1 495 888 1 601 
877 549 306,8 

(1961) (1991) 

1990 г. 

14 475 600 
3 500 000 
4 455 333 
4 542 806 

5 820 
6 206 
7 108 
8 996 

2 217 559 1 794 
3 224 273 1115,3 

Среднегодо
Темпы роста вые темпы 

прироста 

718,5 
508,9 
280,1 
610,8 

148,2 
367,4 

518,3 
412,4 
247,6 
560,1 

6,80 
5,55 
3,50 
6,20 

112,0 1,35 
363,5 4,45 

5,65 
4,85 
3,05 
5,90 

0,40 
4,40 

При.м.ечание . Преступность в США анализируется в пределах 7-8 
видов индексных преступлений. Преступность в ФРГ приводится в преде
лах 24 видов и в рамках старых земель. С 1963 года из учета преступности 
этой страны были исключены автотранспортные преступления. Преступ
ность в Англии и Уэльсе· взята лишь в пределах деяний, подлежащих ре
гистрации. Преступность в СССР в целях наилучшего сопоставления взята 
с 1961 года, т. е. с момента введения действующего законодательства, и до 
конца существования страны (1991 г.). 

После 1990 года преступность в перечисленных странах уве
личивалась: на территории бывшего СССР- на 75% (1995 г.), в ФРГ 
в пределах старых земель- на 20% (1993 г.), во Франции- на llo/o 
(1993 г.), в Англии и Уэльсе- на 5о/о (1992 г.). За сто с лишним лет
с 1876 по 1992 год - в Англии и Уэльсе абсолютные показатели 
преступности возросли в 65 раз, составив 5,4 млн. деяний, или 10,6 
тыс. на 100 тыс. населения34• По данным Интерпола, в Великобрита
нии в целом учтенная преступность увеличилась с 1 о/о на 100 человек 
населения в 1950 году до 5%- в 1970 году и до 10,6% в 1992 году. 

Анализ данных таблицы 3 и их последних изменений показы
вает, что во всех странах, расположенных в различных регионах и 

различающихся между собой по структуре учитываемой преступ
ности, в 60-90-е годы уровень ее был высоким и она интенсивно 
росла. За это время преступность увеличилась в США более чем в 
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7, в Англии и Уэльсе- в 6, во Франции- в 5, в СССР- в 4, в 
ФРГ- в 3, в Японии- в 1,5 раза. В среднем это намного больше, 
чем в мире в целом. Общий уровень преступности, особенно в севе
роамериканских и западноевропейских странах, остается самым 
высоким (табл. 4). 

Таблица 4 
Уровень престуnности в некоторых странах 

Северной Америки, Европы и Азии в 1994 году 
на 100 тыс. населения34• 

NQ Страны 
Коэффициент 

Страны 
Коэффициент 

преступлений преступлений 

1. Бельгия* 58 330,9 13. Венгрия 3 789,2 
2. Финляндия 14 798,6 14. Греция 2 956,3 
3. Швеция 12 620,3 15. Словения 2 572,1 
4. Дания 10 524,6 16. Болгария 2 522,4 
5. Канада 10 351,6 17. Польша 2 351,0 
6. Германия 8 037,7 18. Испания 2 286,6 
7. Люксембург 7 383,8 19. Россия 1 778,9 
8. Франция 6 782,7 20. Гонконг 1 448,6 
9. Австрия 6 313,8 21. Япония 1 490,3 

10. США** 5 374,4 22. Хорватия 1 334,4 
11. Швейцария 5 168,4 23. Румын и я 1 039,0 
12. Италия 3 828,0 24. Португалия 988,8 

25. Китай 127,7 

* Коэффициент преступности в БеJJьгии (58 330,9) является явно за
вышенным. Таковым он приводится в интерполовском сборнике "Между
народная статистика преступности" за 1994 год. Ошибка расчета становит
ся очевидной в связи с тем, что на странице 14 этого сборника, где приво
дятся данные о преступности в Бельгии, значится численность населения 
в стране в количестве 1 000 000 человек. В действительности в Бельгии 
проживает около 10 000 000 жителей. Если рассчитать учтенную преступ
ность (583 309 преступлений) на реальное население, то на 100 тыс. жите
лей придется 5833 деяния, т. е. в 10 раз меньше. 

** Коэффициент преступности в США рассчитан исходя только из 
восьми видов преступлений, учитываемых в федеральном масштабе. С 
учетом всех деяний, известных полиции США, коэффициент преступнос
ти должен быть примерно в 3 раза выше. 

Есть основания считать это реальной платой народов разви
тых демократических стран за свою свободу, которая используется 
для совершения не только добра, но и зла. Исключение в этом спис
ке составляет Япония, которая, переняв экономический и демокра
тический опыт Запада, не утратила национальных форм традици
онного социального контроля. В криминологическом отношении она 
остается страной уникальной. Причин к этому много35• Важным 
фактором низкой преступности в Японии считается главенство тра
диционных общинных и моральных ценностей. Внутри своей соци

альной группы каждый японец придерживается определенного 

кодекса поведения и старается соответствовать ему. Другими фак-
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торами являются этническая однородность страны, процветающая 

экономика, запр т на огнестрельное оружие, своебразная полицей
ская структура36. Мировое сообщество давно приглядывается к япон
скому феномену, но повторить его никакой другой стране не суж
дено, особенно России. 

Западничество, появившееся еще при Петре I и оформившее
ся в определенное прогрессивное течение в середине XIX века, 
расцениваемое после революции 17-го года как космополитизм и 
даже наказуемое в уголовном порядке, в условиях наступившей 

свободы приобрело уродливые формы бездумного копирования всего 
и всея без разбора из так называемых цивилизованных стран, не 
согласуемого с нашими историческими и национальными тради

циями и объективными возможностями. В противоречиях данного 
процесса нельзя не учитывать и феномен политического времени, 
динамика которого зависит от динамики поколения, находящегося 

у власти. Сегодня, когда у власти поколение "западников", пытаю
щихся навязать России модель модернизации-вестернизации, мы 
живем в ритмах всеразрушительного "ускоренного" времени. Оно 
не совпадает с ритмом национальной политической культуры, и 

возникающий диссонанс на глазах разрушает все сферы жизни 
общества36•. Это становится очевидным даже для иностранцев, но 
только не для наших политических имитаторов. Американский граж

данин Джан Мартин, столкнувшись с нашим слепым подражанием 

Западу, с нашим комплексом российской неполноценности, разра
зился большим письмом в прессу, в котором писал: "Пожалуйста ... 
храните все то, что делает вас русскими"37 . 

Может быть, и прав был Н. А. Бердяев: "Русский народ в глу
бинных явлениях своего духа наименее прикованный к ограничен
ным формам быта, наименее дорожащий установленными форма
ми Жизни. В русском человеке легко обнаруживается нигилист. Все 
его бытие протекало в крайних противоположностях... У русских 
всегда есть жажда иной жизни, иного мира, всегда есть недоволь
ство тем, что есть"38. Этому способствует и то, что современная "ры
ночная экономика, политика и идеология, породившие "массовое 
общество", "массовое потребление" и "массовую культуру", приве
ли к стандартизации личности, подчинению ее диктату иррацио

нальных дегуманизированных сил"39 • 
При оценке небольшага роста преступности в Японии следует 

иметь также в виду, что он главным образом связан с увеличением 
населения, числа автомашин, а следовательно, и автотранспортных 

деяний. Без учета автотранспортных преступлений преступность в 
Японии за анализируемое тридцатилетие возросла по абсолютным 
показателям всего лишь на 18,7%. Это почти вдвое меньше прирос
та населеиия за это же время. Поэтому преступность в этой стране 

в расчете на 100 тыс. населения с 1960 по 1990 год без автотранс
портиых пр стуnлений сократилась на 10,3о/о. Правда, этот процесс 
несколько м няется в последние годы. С 1990 по 1992 год вся пре
ступность в Японии по " абсолютным показателям возросла на 6,2о/о. 
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Общий коэффициент преступности в стране в 1992 году составил 
1892,7 преступления на 100 тыс. населения, а без автотранспорт
ных деяний- 1400; в 1994 году он составил 149040

. Последние дан
ные могут свидетельствовать, видимо, о постепенном "приобщении" 
Японии к мировым криминологическим тенденциям. 

Судя по данным таблицы 4, в Китае учтенная преступность, 
сведения о которой имеются в Интерполе, более чем в 10 раз ниже, 
чем в Японии. В этом случае также нельзя исключать особых ази
атских традиций. Однако основной причиной низкого уровня пре
ступности в Китае скорее всего является наличие тотального кон
троля за поведением и деятельностью людей. Следует также отме
тить, что практически все страны (кроме Японии), перечисленные 

во второй колонке таблицы 4 (номера 13-25), с относительно низ
ким уровнем ареступиости лишь недавно избавились от коммунис
тических или фашистских таталитарных режимов. 

Абсолютному же большинству стран Западной Европы и Се
верной Америки свойственны не просто высокий уровень преступ
ности, но наибольший среднегодовой прирост ее. В США за послед
нее тридцатилетие он равнялся примерно (расчет ведется только на 

основе регистрируемой серьезной преступности) 7%, во Франции, 
Великобритании, ФРГ, Швеции- 4-бо/о. Аналогичная ситуация была 
в СССР. Если принять преступность 60-х годов за базу (100%) и, 
минуя годичные колебания, линейно изобразить ее в анализируемых 
странах до 1990 года, то мы получим следующий график (рис. 2). 
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Рис. 2. Тенденции преступности в некоторых странах (1960-1990 гг.). 

Высокий среднестатистический прирост ареступиости не ис
ключает того, что она в некоторое время может стабилизироваться 
и даже снизиться. Например, в США определенное снижение ее 
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наблюдалось в 1982-1984 годах, во Франции- в 1985-1988 го
дах, в ФРГ- в 1984 и 1988 годах, в СССР- в 1986-1987 годах и 
т. д. Каждое снижение имеет свои причины. Снижение преступности 
в СССР в названные годы было связано с :ж:есткой борьбой с пьянст
вом и алкоголизмом. Успехи ее были недолгими и сомнительными, 
если рассматривать ее в более широком криминологическом и соци
ально-экономическом контексте, но на динамику насильственной и 
другой "пьяной" преступности они повлияли. Такие "провалы" в кри
вой динамики nреступности являются скорее временным исключени

ем, чем закономерностью, ибо в итоге они не изменяют средней устой
чивой тенденции абсолютного и относительного роста nреступности. С 
официальными данными об учтенных nрестуnлениях nрямо коррели
рует и виктимизация населения в анализируемых странах, данные о 

которой nолучены nутем его реnрезентативного onpoca41
• 

Мы уже отмечали, что интенсивный рост nрестуnности в мире 
наиболее пеказательным стал после второй мировой войны. Но она 
увеличивалась и до войны, и в nрошлом веке. Поль Лафарг в обстоя
тельной работе nроанализировал престуnность во Франции за 1840-
1878 годы. Если абстрагироваться от некоторых временных снижений, 
то nрестуnность за эти годы увеличилась с 81 738 до 168 073 деяний, 
т. е. более чем в 2 раза. Аналогичные тенденции просматриваются и по 
отдельным группам преступлений, особенно корыстным42. 

Анализ преступности в североамериканском и заnадноевро
пейском регионах показал, что nри общей тенденции роста пре
ступности ее уровень в разных странах заметно от личался. Самый 
высокий коэффициент учтенной преступности в Англии и Уэльсе в 

1990 году был, наnример, в 8 раз выше, чем в СССР. Различия же в 
уровне nреступности в капиталистических странах укладывались 

в десятки nроцентов. Иная :картина наблюдается в азиатском и ти
хооJtеанс:ком регионах, где анализируемый разрыв достигает огром
ной величины. Число престуnлений на 100 тыс. населения в Новой 
Зеландии, например, в 1986 году было в 10 раз выше, чем в Япо
нии, и в 236 раз выше, чем в Бангладеш (табл. 4а). 

Таблица 4а 

Количество преступлений и иреступников 
на 100 тыс. населения в 1986 г.43 

Страны 

Новая Зеландия 
Австралия 
Фиджи 
Сингапур 
Корея 
Япония 
Малайзия 
Шри-Ланка 
Индия 
Бангладеш 

Преступления 

12 523,8 
6 168,4 
2 188,5 
2 067,5 
1 972,8 
1 307,0 

679,2 
627,8 
581,9 
53,0 

Преступники 

4 232,3 
1 929,8 
1 245,5 

738,6 
2048,7 

330,5 
136,5 
336,5 
713,7 
175,3 
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Для более глубокого выявления особенностей тенденции в СССР 
сопоставим ее с динамикой преступности в Швеции. В благополуч
ной, демократической и практически мононациональной Швеции, 
где более двух веков не было войн и революций, где высок уровень 
экономического развития и где наиболее эффективно действует 
социальная защита населения и успешно разрешаются возникаю

щие социальные конфликты, регистрируется самый высокий в Ев
ропе (в том числе и в Скандинавии) уровень уголовной преступнос
ти44. Она выше лишь в США, если при этом учитывать в последних 
не только индексную, но и всю иную преступность, о которой осве

домлена полиция. 

С 1950 по 1991 год преступность в Швеции возросла в 5,4 раза. 
Среднегодовые темпы прироста - 4,2о/о. Однако если их рассчиты
вать по десятилетиям, то они заметно менялись (табл. 5). 

Таблица 5 

Динамика преступности в Швеции (1950-1991 гг.)45 

11950 г. l 1960 г. 1970 г. 1980 г. l 1991 г. 

Общее число заре-
гистрированных 

преступлений (абс.) 195 61 297 874 657 042 928 277 1 045 306 
В % 100,0 152,5 336,5 475,4 535,3 
Коэффициент прес-

тупиости на 100 тыс. 
населения 2 771 3 973 8 108 11 160 12 154 
Темпы до 1991 г. 535,3 350,9 159, 1 112,6 
роста, за предшествую-

% щее десятилетие 152,6 220,2 141,5 112,6 

Средне- ДО 1991 Г. 4,2 4, 15 2,25 1,1 
годовой за предшествую-

прирост, щее десятилетие 3,9 8,2 3,95 1, 1 
% 

В 50-е годы среднегодовые темпы прироста преступности были 
равны 3,9%, в 60-е - 8,2, в 70-е - 3,95, в 80-е - 2%. Этот статисти
ческий ряд свидетельствует о том, что после 60-х годов среднегодо
вые темпы прироста преступности в Швеции стали снижаться каж
дое десятилетие в 2 раза. Аналогичная тенденция наблюдается в 
некоторых других странах с высоким уровнем преступности. Можно 

предположить, что при приближении преступности к уровню терпи
мости населения за счет его всеобщей мобилизации и негативной 
реакции возможно замедление темпов ее прироста. Такой уровень 

условно назовем "порогом насыщения" преступностью, за преде
лами которого нельзя не ожидать качественного изменения социаль

но-правовых, криминологических и даже политических характерис-
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тик общества. "Порог насыщения" преступностью, надо полагать, свой 
для каждой страны в той или иной период ее эволюции. Он не явля
ется константой и может в определенных пределах "дрейфовать" к 
более высоким показателям по мере привыкания населения. 

Если смотреть на динамику терпимости населения к проти

воправному поведению на территории бывшего СССР и России, то 
этот дрейф очевиден. Нынешнюю преступность, будь она такой, 
скажем, в начале 80-х годов, общество бы не выдержало. Возникает 
вопрос: как долго интенсивно растущая преступность в России бу
дет испытывать и отодвигать терпимость народа? Вопрос не празд

ный. Можно предположить, что в условиях острого экономического 

и перманентного политического кризиса в России этот порог близок 
и он, видимо, намного ниже среднего "порога насыщения" преступ
ностью в развитых странах. Последний превышает сегодняшнюю 
российскую учтенную преступность в 2-3 раза. Она по многим по
казателям ниже, чем, например, в США, где имеются абсолютно 
криминальные анклавы для определенных слоев населения и кри

минологически чистые оазисы для богатых. Хотя и последние не 

могут жить в полной безопасности. В Америке также стреляют, и 
даже в президентов. Другой вопрос, что развитые страны "привы
кали" к растущей преступности постепенно и одновременно выра

батывали к ней соответствующие формы социального контроля, 
самозащиты, компенсации, терпимости. 

В России преступный беспредел сочетается с потерей управ
ляемости и с почти абсолютной бесконтрольностью: уголовной, ад
министративной, гражданской, экономической, финансовой, нало
говой и т. д. Это особенно было очевидным в начале 90-х годов. 
Темпы прироста преступности в течение всего 1992 года, например, 
.держались на уровне 45-35%. Это был "пиковый" прирост. В пос
ледующие годы темпы прироста преступности, как по плану, ени

жались, перейдя в снижение самой преступности. 

При всех этих обнадеживающих данных я воздержусь от выво

да о проходе "порога насыщения" преступностью, ибо реальная (ре
гистрируемая+ латентная) преступность в России продолжает ин

тенсивно расти. Есть достаточно оснований полагать ( см. гл. 4), что 
резкое сокращение темпов прироста преступности в значительной 

мере носит "бумажный" характер, как результат нажима высших 
властей на правоохранительные органы, которые, будучи не в состо
янии справиться с растущим валом преступности, пошли давно ис

пытанным путем селекции регистрируемых преступлений. В этом 

случае управляемость в обществе была подменена управляемостью 
чиновников. Исходя из фактической криминологической обстановки, 
"порог насыщения" преступностью в России близок, но он, на мой 
взляд, еще не пройден, хотя терпимость народа уже на исходе. 

Таким образом, динамика преступности в СССР, в России и 

других его бывших республиках пока развивается по несколько 
иному сценарию, чем в Швеции (табл. 6). 
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Таблица 6 

Динамика преступности в СССР (1956-1991 гг.) 

11956 г.11960 г.l 1970 г. 1980 г. 1991 г. 

Общее число заре-
гистрированных 

преступлений (абс.) 579 116 651 260 1 046 336 1527 557 3 223 147 
в% 100,0 112,5 180,7 263,8 556,6 

Коэффициент 
преетулиости 

на 100 тыс. 
населения 292,6 306,8 432,9 577,6 1114,9 

Темпы ДО 1991 Г. 556,6 494,9 308,0 211,0 
роста за предшествую-

(о/о) щее десятилетие 112,4 160,7 146,0 211,0 

Средне- ДО 1991 Г. 5, 1 5,3 5,5 7,05 
годовой за предшествую-

прирост щее десятилетие 2,95 4,85 3,85 7,05 
(о/о) 

Сопоставлять абсолютные данные о преступности в Швеции и 
СССР не имеет никакого смысла, поскольку численность населения 
в первой почти в 35 раз ниже, чем в СССР. Анализ же сопостави
мых коэффициентов преступности, рассчитанных на 100 ты с. насе
ления, показывает, что за все это сорокалетие в Швеции он был 
выше, чем в СССР, практически на порядок (в 8-11 раз). Учтенная 
преступность, хотя и была на более низком уровне, увеличивалась 
в целом за эти годы почти так же, как и в Швеции, -в 5,6 раза 
(интересное совпадение!). Основное отличие динамики преступнос
ти в СССР от динамики преступности в Швеции заключено в ином 
изменении темпов прироста : в Швеции они с 60-х годов каждое 

десятилетие вдвое снижались, а в СССР в такой же пропорции 
росли, и эта тенденция фактически (а не регистрационно) продол

жается в России и других странах, образованных на бывшем совет

ском пространстве. Для наглядности сказанного обратимся к более 

сопоставимым показателям- к процентному ряду с одной времен

ной базой (50-е годы) (табл. 7). 

Таблица 7 

Сопоставление динамики преступности в СССР и Швеции 

11950 г.l 1960 г. l 1970 г. 1980 г. 1991 г. 

СССР 100,0 112,5 180,7 263,8 556,6 
(1956 г.) 

Швеция 100,0 152,5 336,5 475,4 556,3 
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Эти данные на графике будут иметь следующий вид. 
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Рис. 3. Динамика преступности в СССР и Швеции. 

Если экстраполировать эти кривые, то они существенно ра
зойдутся, указывая на разную "скорость" будущего прироста пре
ступности в Швеции и регионе государств на территории бывшего 
СССР. 

Результаты сравнительного исследования преступности в СССР 
и Швеции нельзя понимать упрощенно. Например, если уровень 
преступности в расчете на население в Швеции был на порядок 
t3ыше, чем в СССР, то это еще не означает, что правопорядок в 
Швеции был в 10 раз хуже, чем в СССР. Для уяснения данного 
вопроса необходим качественный анализ структуры преступности, 
содержания уголовно-правовых систем, организации учета преступ

лений, эффективности деятельности органов правоохраны и т. д.46 

Однако это не входит в нашу задачу. Отметим лишь, что темпы 
прироста преступности в Швеции и других развитых демократи
ческих странах с высоким уровнем преступности тяготеют к замед

лению преступности, особенно насильственной, а в регионе госу
дарств бывшего СССР, и в частности в России,- к увеличению. 

Аналогичные результаты получены при сравнении преступ
ности в Швеции и Болгарии за тот же период47 Обе страны харак
теризуются почти равной численностью населения (около 9 млн.), 
практически мононациональным составом, но существенно разли

чаются по своей истории, политическому режиму, праву и эконо
мике. Болгария, в отличие от благополучной Швеции, после много
вековой борьбы за свое национальное освобождение лишь около ста 
лет назад обрела относительную самостоятельность. Она пережила 
балканские войны, фашизм, вторую мировую войну на стороне Гер-
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мании, социалистическую революцию, коммунистический режим и 
лишь в 1990 году стала переходить к демократии и рыночной эко
номике. В 50-е годы преступность в Швеции в расчете на население 
почти в 5 раз превышала преступность в Болгарии. В 90-е годы эти 
различия сохранились, но темпы прироста преступности в Швеции 
в последнее двадцатилетие снижались, а в Болгарии росли, особен
но в последние годы48. 

По последнему сценарию примерно эволюционирует преступ
ность во многих развивающихся странах, к которым при опреде

ленной оговорке можно отнести СССР, Россию и другие государст
ва союзного региона, а также некоторые социалистические страны. 

В Китае, сведения о преступности в котором были и остаются прак
тически закрытыми, также регистрируется интенсификация ее рос
та. В 1988 году было зарегистрировано 830 тыс. криминальных слу
чаев, в 1989 году- 1970 тыс., в 1990 году- 2220 тыс., в 1991 году -
2370 тыс. и в 1992 году- 1580. Снижение учтенной преступности в 
1992 году связано с изменением законодательства о хищениях. Кроме 
криминальных случаев увеличивалось и число нарушений общест
венного порядка- с 1410 тыс. в 1988 году до 2960 в 1992 году49• 

В развивающихся странах и государствах, расположенных на 
территории бывшего СССР, доля насильственных преступлений 
против жизни и здоровья людей намного выше, чем в развитых, в 

которых доминируют кражи и другие преступления против собст
венности. Как считают авторы Третьего обзора ООН, материаль
ный достаток в развитых странах обусловливает большие возмож
ности для совершения краж и большую защиту человеческой жиз
ни. "В развивающихся странах, испытывающих дефицит потреби
тельских товаров, конфликты между людьми со смертельным ис
ходом могут быть чаще мотивированы намерением получить до
ступ к ограниченным ресурсам, чем имеет место в развитых стра

нах"50. На мой взгляд, такое объяснение упрощенно и недостаточно, 
хотя его и нельзя отбрасывать. Необходимо сопоставление культур, 
религий, уровней социального контроля, экономического и полити

ческого развития и других важных предпосылок Но и на данном 
уровне анализа напрашивается вывод: интенсивный рост преступ
ности в развитых странах сопровождается, как ни парадоксально 

это звучит, специфической гуманизацией преступности. 
Корыстные преступления против собственности, составляющие 

в развитых странах 95% и более, несомненно гуманнее, чем I;Iасиль
ственные. А именно она, имущественная экономическая преступ

ность, и определяет основную тенденцию постоянного роста общего 
числа преступных проявлений в мире вообще и в развитых странах 
в особенности. Есть и еще один аспект. Американский криминолог 
Грэм Ньюмен, например, полагает, что развитые страны, несмотря 
на явно более высокое число имущественных преступлений, на прак
тике могут чувствовать влияние этих деяний гораздо слабее. Он 
обратился к оригинальному сравнению: если уронить кирпич в не
большую лужу, то влияние такого броска будет значительным; но 
если в большой пруд бросить несколько кирпичей, то влияние та-
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ких бросков едва ли будет заметно. В целях использования данного 
подхода для оценки преступности в развитых и развивающихся стра

нах он вводит "стоимостный коэффициент уровня преступности" (чис
ло преступлений на 100 тыс. населения в виде процента от суммы 
ВНП на душу населения), в котором учитываются, как он считает, 
размер "пруда" (выпуск продукции) и "кирпич" (уровень преступ
ности). По результатам такого анализа он делает интересный вывод: 
"Вместо обычного заключения о том, что "платой за развитие явля
ется рост преступности", будет более правильно сказать о том, что с 
повышением уровня развития влияние преступлений может быть 
меньше, несмотря на увеличение их числа"5 1 • Оправдания типично 
американские, практичные, но они не изменяют пугающей тенден

ции - интенсивного роста преступности, несмотря на колоссальное 

экономическое и техническое развитие человеческого общества. 
Темпы прироста корыстной преступности, как правило, в 2-3 

раза выше темпов прироста преступности насильственной. Дина
мика последней более консервативна. В некоторых странах насиль
ственная преступность практически стабилизировалась и даже 
показывает тенденцию к снижению. Насильственное разрешение кон
фликтной ситуации свойственно определенной и ограниченной доле 
населения, которая находится в обратно пропорциональной зависи
мости от культуры народа и прямо пропорциональной- от его соци

альной напряженности. Особенно высока насильственная преступ
ность в южном поясе нестабильности Европы и Азии. На территории 
бывшего СССР- это Закавказье, Средняя Азия, а также Балканы и 
Ближний Восток. Из этого анализа нельзя исключать определенные 
исторические традиции, которые могли стать своеобразными "гене
тическими предпосылками" возможных объяснений. 

Кроме усиленного роста корыстной преступности в число со
ставляющих первой тенденции включен более интенсивный рост 
детской, подростковой и молодежной деликвентности, возрастание 
общественной опасности деяний и причиненного ими ущерба, ин
теллектуализация преступной деятельности, повышение ее орга

низованности, технической оснащенности, вооруженности и само

защиты преступников от разоблачения. Анализ этих и других осо
бенностей преступности позволяет глубже дифференцировать тен
денции интенсивного роста преступности. 

4. Тенденция вторая - отставание социального контроля 

Постепенное отставание социального контроля над преступ

ностью от ее количественно-качественных изменений было бы пра
вильнее именовать тенденцией в области преступности, так как она 
выходит за пределы этого явления к другим криминологическим 

аспектам и интегрирует в себе ряд составляющих, разных по своим 
социальным характеристикам, как негативных (ослабление борьбы 
в связи с неравенством сил преступности и правоохранительных 

органов), так и позитивных (ее гуманизация, демократизация иле
гитимизация). 
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Известно, что у преступности динамичный, инициативный, 
творческий, рыночный "характер". Она мгновенно без всяких бю
рократических проволачек и грамотно заполняет все появляющие

ся и доступные ей не контролируемые или слабо контролируемые 
государством и обществом ниши, адекватно обстановке меняет виды, 
формы и способы своей "деятельности", непрерывно изобретает 
новые и изощренные методы элиминации своих "следов", не огра
ничивает свои действия, по сути, никакими правовыми, нравствен
ными и даже техническими нормами и правилами. Ныне даже пере
сматривается невыгодная для современного беспредела мораль "во
ров в законе". В отличие от неповоротливых государственных струк
тур, преступники могут очень оперативно использовать последние 

достижения науки и техники. 

В системе "преступность - борьба с ней" преступность пер
вична. Самозащита общества от преступности по своему происхож
дению вторична. Первые ходы делает преступность. Борьба с ней 
является всего лишь ответом общества на ее вызов, ответом не 

' всегда своевременным, адекватным, целенаправленным и эффек
тивным. Правоохранительная деятельность, как правило, выраба
тывается коллективно в рамках демократических и гуманистичес

ких принципов, оформляется в управленческих, оперативных или 
процессуальных решениях, программах действий или законодатель

ных актах и только потом претворяется в практической деятель
ности работников системы уголовной юстиции. И даже тогда , когда 
разрабатываемые меры были адекватны текущей криминологичес
кой обстановке, ко времени их практической реализации характер 
преступности может существенно измениться. 

Рассматриваемая тенденция в той или иной мере осознавалась 
давно. В целях ее изменения искались различные пути упреждаю
щей превентивной ответственности. На этой почве появились тео
рии опасного состояния, антропологические, клинические, генети

ческие. Общество отвергло их как противозаконные. Права личнос
ти остаются неколебимыми. Индивидуальная превенция допустима 
лишь в рамках социальных, психологических и педагогических мер, 

но совершенно неприемлема в рамках какой-то ответственности. 

Последняя может быть лишь узаконенной реакцией на конкретное 
противоправное поведение субъекта. В силу этого контроль обще
ства над преступностью по мере процесса демакра тизации посте

пенно как бы отстает от ее динамичной беспредельности. А разрас
тающаяся преступность обладает свойством самодетерминации. 
Проследим эти исходные позиции на конкретных элементах борь
бы с преступностью. 

Исходным из них является уголовное и иное законодательство, 
на основе которого осуществляется рассматриваемая борьба. Данный 
элемент по своей природе консервативен. Преодолеть это, видимо, ни
когда не удастся, хотя попытки такие постоянно предпринимаются. 

Первая возможность - создание обоснованного перспективно
го обобщенного законодательства с большой временной и содержа
тельной базой прочности. Теоретически оно может быть разработа-
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но на основе глубокого изучения и надежного прогноза тенденций 
рn:зличных форм общественно опасного поведения. Практически это 
сд<'лнть чрезвычайно трудно. Преступность- результирующая ог
ромllого множества переменных, которые связаны со всеми сфера
ми •н•Jrовеческой жизни и деятельности. В этих условиях демокра
ТII'Н'СJСИМ путем найти коллективное и бесспорное правовое реше
НIН' fiывает непросто. Споры тянутся годами и даже десятилетиями. 
Нt~11ример, давно известно, что федеральное уголовное законода
тt'JII> ·тво США, подготовленное в 1909 году и дополненное в 1948 
г<щу и в последующие годы, бессистемно, казуистично и архаично. 
:Ныщ• это выгодно разве лишь преступникам и адвокатам. Показа
Т<'JIЫIЫМ примерам могут служить судебные процессы по делу зна
М('НИТого футболиста Симпсона. "Черное" жюри присяжных по уго
ловному процессу в 1995 году, несмотря на неоспоримые доказа
т<·.т,ства, оправдало его, а "белое" жюри по гражданскому иску 
того же дела в 1997 году признало его "ответственным" за смерть 
Ж<'НЬI и ее любовника. Общественная потребность в современном 
с11етемном уголовном законодательстве велика. С 60-х годов ведет
сн С'ГО подготовка. Оно дважды обсуждалось в конгрессе, но до сих 
пор не одобрено. 

Не касаясь качественной стороны новелл, СССР был более скор 
в 11епрерывном приспосабливании уголовного законодательства к 
н<•к:оторым идеологическим и криминологическим задачам. Оно ме
ннлось даже от мимолетного замечания лидера КПСС, и вопреки 
действующим принципам права этим изменениям могла быть при
дана обратная сила. Однако оно далеко не всегда отражало реаль
ные криминологические потребности. Около десяти лет, например, 
в СССР, а ныне в России ведется ожесточенный спор об организо
ви.нной преступности. Последняя приобрела колоссальную эконо
мическую и даже политическую силу, вышла не только в ближай
IJIС't', но и в дальнее зарубежье. Печальный опыт борьбы с органи
зонанной преступностью во многих странах мира убеждает, что сама 
организация преступного сообщества и руководство им должны быть 
вовремя криминализированы. В мировой практике есть апробиро
tт III!Ыe дефиниции. А ученые и практики в нашей стране до сих 
пор об этом спорят. И лишь под большим давлением представите
JJt•iJ правоохранительных органов и криминологических реалий в 
Yl\ РФ 1996 года была внесена ст. 210, предусматривающая уголов
ную ответственность за организационную преступную деятельность. 

1'о же можно сказать и о Законе борьбы с коррупцией, который 
1 J>IIЖДЫ принималея законодателями, но так и не вступил в силу. 

] lоюtтическая и особенно правящая элита в этом совершенно не 
зш IIJ'гересована. Не вникая в суть уголовно-правовых и политичес
ких споров, хочу сказать, что в ряде случаев они не беспредметны, 
но О'!' этого уголовна-правовой контроль над новыми формами пре
стуiшой деятельности не улучшается. 

Создание обобщенного законодательства, способного контра
дировать рождающиеся формы преступного поведения, нуждается 
в соответствующем толковании. А это побуждает к фактической 
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аналогии, расширению пределов судебных властей и конкретных 
судей со всеми вытекающими отсюда и давно известными негатив
ными последствиями. Еще Аристотель писал, что "хорошо состав
ленные законы... должны... все определять сами и оставлять как 

можно меньше произволу судей ... Решение законодателя не отно
сится к отдельным случаям, но касается будущего и имеет харак
тер всеобщности, между тем как присяжные и судьи изрекают при
говоры относительно настоящего, относительно отдельных случаев, 

с которыми часто находится в связи чувство любви или ненависти 
и сознание собственной пользы, так как они [судьи и присяжные] 
не могут с достаточной ясностыо видеть истину: соображения свое
го собственного удовольствия и неудовольствия мешают правиль
ному решению дела 52 . 

Другой путь - непрерывное изменение и дополнение уголовно
го законодательс·гва в соответствии с наличной криминологической 
обстановкой. Казалось бы, это правильно. Но "оперативное" законо
дательство в криминологической сфере не менее вредно, чем консер
вативное и обобщенное. Во-первых, оно все равно является ответом 
на уже сделанные шаги преступности. Во-вторых, в силу недоста
точного обобщения оно, как правило, казуистично и ограниченно. В
третьих, часто меняющееся уголовное законодательство, не имею

щее в традиционном человеческом сознании и поведении необходи
мой опоры, малоэффективно и малоавторитетно. Примерам может 
служить 'УК РСФСР 1960 года. В н го было внесено более 700 изме
нений и дополнений, за которыми не успевали следить даже про
фессионалы. А ведь они адресованы всему населению. 

Видимо, не случайно в Германии, пережившей за последнее 
столетие много исторических потрясений (фашизм, поражение в двух 
мировых войнах, разделение и объединение страны), до сих пор дей
ствует 'УК 1871 года , принятый во времена Бисмарка- в год обра
зования Германской империи. В этой стране, несомненно, есть все 
для разработки и принятия нового кодекса. Однако, будучи изменен
ным и дополненным (в редакции 1987 г.), он так и остался 'УК 
1871 года53, который вошел в сознание многих поколений немцев. 

Вторая составляющая - деятельность правоохранительных 
орrанов по борьбе с преступностью- более мобильна, чем уголов
ное законодательство. Но эти органы осуществляют свои функции 
лишь на основе законов. Иной подход, используемый тоталитарны
ми режимами в разных странах, в том числе и в СССР, опаснее, 
чем сама преступность. Нормальное демократическое общество не 
может себе позволить бороться с преступностью ее методами, хотя 
это зачастую и эффективно. Хрестоматийным примерам к сказан
ному могут служить действия работника МУРа Жеглова (артист 
В. Высоцкий) из К.lijнофильма "Место встречи изменить нельзя" , 
подложившего украденный кошелек в карман тому самому вору, 
который до этого его ловко выбросил. Среди оперативных работни
ков бытовало, да и бытует ныне, устойчивое мнение, что без нару
шения законов "в интересах дела" трудно раскрыть серьезное пре
ступление. Через корпоративную философию целесообразного на-
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рушения законов в борьбе с опасными деяниями проходят органы 
полиции многих стран. Правовое государство, построение которого 
мы декларировали, такого допустить не может. 

Но есть и другие крайности. Некорректен вопрос: что важнее -
контроль над преступностью или судебная защита прав личности? 
Однако его ставит И. Л. Петрухин и сам же отвечает: приоритет 
первого- это полицейское государство, а второго- правовое54. Та
ким образом, получается, что система уголовной юстиции существу
ет для защиты прав подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. Пере
кос. Она существует для борьбы с преступностью (или контроля над 
ней), но при строгом соблюдении законности, в том числе и прав 
личности. Поэтому между внешне разными аспектами вопроса дол
жен быть не разделительный союз "или", а соединительный "и". 
Причем борьба с преступностью является целью системы, а соблю
дение прав - одним из очень важных, но средств ее достижения. 

Полиция (милиция) имеет свои законные возможности (органи
зационные, технические, интеллектуальные) для эффективной ра
боты. Однако это не означает, что подобными условиями не может 
воспользоваться криминальный мир, владеющий порой большими 
финансовыми ресурсами, чем система уголовной юстиции. И он час
то опережает ее. Анализ уголовных дел разных категорий, особенно 
по экономическим преступлениям, показывает, что их совершают 

высокие профессионалы, а расследуют, как правило, дилетанты. 
Дилетантизм расследования связан не только и не столько с неопыт
ностью оперативных и следственных работников, что характерно для 
современной России, сколько с тем, что преступники в экономичес
кой, финансовой, компьютерной или иной сложной сфере, как пра
вило, знают свое дело досконально, а следственные и оперативные 

работники элементарно постигают его лишь в процессе расследова
ния. Даже для сотрудников, специализирующихся на определенной 
категории дел, каждое новое дело - новая профессионализация. 

Одним из важных показателей эффективности уголовной юс
тиции является раскрываемость преступлений. Ее средний показа
тель в мире колеблется около 50%. В США на протяжении послед
них 25-30 лет по индексным преступлениям он не превышал 21-
22 % (по умышленным убийствам - свыше 60%, а по берглери -
около 15о/о). В Англии и Уэльсе средняя раскрываемость по пре
ступлениям, подлежащим регистрации, колеблется в пределах 35%, 
в ФРГ - 45, в Японии- около 60%. Соотношение долей раскрыва
емости насильственных и имущественных (корыстных) деяний в 
различных странах составляет примерно 4-3 : 1. Это связано, с 
одной стороны, с более ответственным отношением полиции всех 
стран к расследованию тяжких насильственных преступлений, а с 

другой- с большей трудностью раскрытия имущественных дея
ний, как правило совершаемых тайно, без свидетелей и следов. Есть 
и исключения: раскрытие преступлений против жизни в Израиле 
не превышает 28%55 . 

В СССР раскрываемость преступлений (отношение раскрытых 
ко всем зарегистрированным) в 1990 году составила 58%, в России 
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в 1991 году- 52, в 1995 году- около 64%. В 70-е годы этот пока
затель в Союзе превышал 95%. Упомянутые цифры не отражали и 
не отражают реалий, так как органы правоохраны боролись и про
должают бороться за высокие показатели любым путем, и главным 
образом манипуляцией учета преступлений. Регистрируемое сни
жение раскрываемости в СССР и России было обусловлено не столько 
некоторой объективизацией учета преступлений, сколько серьез
ным ухудшением работы милиции. Правоохранительные органы в 
последние годы, оказавшись в условиях декларативной демокра

тии и фактической охлократии, безбрежной гласности и массовых 

вооруженных столкновений, обоснованной и огульной критики за 
нарушения законности, переноса обид за сталинские репрессии на 
действующих в это время работников, беспомощности перед новой 
волной преступности, впали в коматозное состояние. В эти годы 
раскрываемость катастрофически снижалась. 

Сказалось и бедственное положение полицейских сил, и не 
только в СССР (России), но и во всех постсоциалистических стра
нах Центральной и Восточной Европы. Давид Фогель под эгидой 
Европейского института (HEUNI) в 1991 году провел обстоятельное 
исследование эффективности деятельности полиции (милиции) в 
Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Варшаве, Софии, Будапеште и 
Тиране, на основании которого пришел к упомянутому печальному 

выводу56 • Не менее сложное положение и в полиции стран Латин
ской Америки57 • Однако раскрываемость преступлений, видимо, и 
объективно не может быть высокой при более или менее полной 
регистрации орестуолений и строгом соблюдении органами закон
ности и прав человека. Иначе трудно объяснить низкие показатели 
раскрываемости в развитых демократических странах с хорошо 

оснащенной, высокооплачиваемой и профессиональной полицией. 
Низкая раскрываемость уголовных дел лежит в основе недоверия 
населения к полиции. Последовательно проводимые с 1967 года 
обзоры Харриса в США показывают, что большинство населения 
(4/5) в конце 80-х годов не верило в то, что правоохранительные 
органы способны сдержать преступность, а она ежегодно затраги
вает 1/4 всех американских семей58• 

Реальной преградой к недопущению грубых нарушений закон
ности в уголовной юстиции является суд. В развитых странах неза
висимый судебный контроль доминирует в системе уголовного пра
восудия. В развивающихся странах доминирует полицейский кон
троль. Согласно Первому обзору ООН число полицейских в разви
тых странах на 100 тыс. населения составляло 302 человека, а в 
развивающихся- 394, а судей- соответственно 11,3 и 4, 1. Соглас
но Четвертому обзору (1990 г.) эти показатели соответственно соста
вили 266 и 350; 11,03 и 4,72. По этим данным можно сделать вывод, 
что число полицейских снижается во всех странах, но оно остается 
более высоким в развивающихся. Число судей возрастает в разви
вающихся странах, но оно остается в 2 раза ниже, чем в развитых. 

Несмотря на меньшие экономические возможности, развиваю
щиеся страны в расчете на 100 тыс. населения содержат большее 
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число персонала системы уголовной юстиции. Точнее, они больше 
выделяют ресурсов для содержания полицейских сил, чем других 
учреждений уголовного правосудия. В последние годы это соотно
шение меняется. Однако ставка на полицейский надзор, а не неза
висимый суд сохраняется. Суды в этих условиях, как правило, яв
ляются слабыми. Им практически не подконтрольна деятельность 
полиции. Они скорее являются регистраторами событий, а не орга
нами третьей власти в стране. 

Таким образом, одним из объяснений относительно низкого 
уровня престушюсти в развивающихся странах может быть (пред
положительно!) наличие жесткою дискреционного полицейского 
контроля за поведением и деятельностью людей. Это не бесспорно 
и не распространимо на все развивающиеся страны. Однако нельзя 
преуменьшать значимость такого контроля в определенных исто

рических, социальных, национальных, религиозных, идеологичес

ких и психологических условиях. Данное предположение в опреде
ленной мере подтверждается практикой тоталитарных социалис
тических режимов, где уголовная преступность была ниже, чем в 
демократических странах на один и даже на два порядка. 

Можно предположить, что тотальный полицейский контроль 
за деятельностью и поведением людей при соответствующих исто
рических условиях коррелирует с относительно низкими показате

лями уголовной преступности. Однако мировое сообщество не счи
тает такой социальный контроль над преступностью оптимальным. 
Ибо этот низкий уровень уголовной преступности обычно компен
сируется злоупотреблениями властей против своего народа, квали
фицируемыми чаще всего как нарушения прав человека. В итоге 
общий уровень общественно опасных деяний (преступления + не
криминализированные злоупотребления властей), по нашему мне
нию, представляет собой для каждого исторического периода и го
сударства некую величину, соотносимую с аналогичными данными 

других стран. 

При этом надо иметь в виду, что права человека нарушают не 
только власти и не только в отношении подозреваемых, обвиняе
мых, подсудимых и осужденных. Однако о правах человека nриме
нительно к правонарушителям передко пекутся больше (видимо, 
эти нарушения более просты в регистрации), чем о правах законо
послушнь!х граждан и жертв преступлений59. В докладе о соблюде
нии прав человека в России, одобренном на заседании соответст
вующей Комиссии при Президенте Российской Федерации 14 июля 
1994 г., говорилось главным образом о нарушении прав "клиентов" 
системы уголовной юстиции. В нем констатировалось, что заболе
ваемость туберкулезом в пенитенциарных учреждениях в 17 раз, а 
смертность от него в 10 раз выше, чем на воле. Это страшные пока
затели. К сожалению, туберкулез сопровождает заключенных не 
только в нашей стране. Об этом, несомненно, надо говорить. Но об
щая смертность в ИТК в расчете на 1000 человек, как ни странно, 
в 2 раза ниже, чем в стране в целом, и она интенсивно растет, 
порождая депопуляцию населения. Об этом, оказывается, можно 
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умалчивать. Такая деформация объяснима "синдромом 1937 года", 
периода массовых властных злоупотреблений. Однако мы завязли 
на диссидентском подходе к правам человека. 

Пришло время на основе всей совокупности международных 
документов глубокого рассмотрения проблемы прав человека в на
шей стране "во всех измерениях" (международный термин), не про
тивопоставляя, естественно, права жертв преступлений правам субъ
ектов преступлений и наоборот00. Все они - граждане, все имеют 
конституционные общечеловеческие права. На основе анализа ре
ального нарушения этих прав и властями, и преступниками (бес
предел которых, в свою очередь, связан с беспомощностью или пря
мым попустительством властей) только и может формироваться 
объективное представление о криминогенности и правонарушае
мости. Прав А. Кива, считающий, что наши правозащитники во главе 
с С. Ковалевым занимались чем угодно, только не защитой элемен
тарных прав человека. По традиции они борются только с собствен
ным государством и за людей, близких им по взглядам, например 
за дудаевцевЫ•. 

При транснациональных сравнениях различия между демокра

тическим тоталитарным контролем прослеживаются еще и по коэф
фициенту убывания, или "фильтру" системы уголовной юстиции. Этот 
показатель, используемый в обзорах ООН, представляет собой про
цесс убывания (в расчете на 100 тыс. населения) числа лиц по этапам 
судебного разбирательства от подозрения до осуждения к реальной 
мере наказания. Анализ показывает, что "в восточноевропейских 
странах наблюдаются значительно более низкие коэффициенты убы
вания по сравнению с аналогичными коэффициентами других раз
витых стран и приблизительно такие же, которые могут быть рас
считаны для некоторых развивающихся стран"61 . 

Так, например, число подозреваемых на 100 ты с. населения в 
Польше в 1980 году составило 677, а число осужденных - 467. 
Сведения по ФРГ составили соответственно 2313 и 1190. Следова
тельно, в Польше было зарегистрировано значительно меньшее ко
личество первоначально подозреваемых лиц, однако большинство 
из этих подозреваемых были осуждены. В ФРГ было значительно 
большее число подозреваемых (и это не расходится с данными дру
гих развитых стран) , из которых около половины освобождены. Если 
перевести эти данные в проценты, то в Польше было освобождено от 
наказания 31% подозреваемых, а в ФРГ- 48,5%. При этом, конечно 
же, нельзя не учитывать характер оснований для подозрения в раз
ных странах. В одной стране они могут быть очень широкими, а в 
других- нет. При таком качественном анализе коэффициент убы
вания может поменять знак демократичности правосудия. 

В материалах Четвертого обзора ООН "фильтр" системы уго
ловной юстиции продемонстрирован на убийствах. Из 1000 чело
век, арестованных за убийство, 780 (78%) были подвергнуты уго
ловному преследованию, 220- освобождены, 550 (55%)- осужде
ны, 230- признаны невиновными, 390 (39%)- лишены свободы, а в 
отношении 160 человек вынесены менее строгие меры наказания62• 
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Показательность рассматриваемого коэффициента увеличива
ется, если анализируемых лиц дифференцировать по полу, возрас
ту и другим признакам. Такой анализ показывает, что в демокра
тических странах более гуманное отношение правосудия к женщи
нам и несовершеннолетним, чем в тоталитарных режимах. Так, 

например, в 1980 году в Канаде на одну подозрев9-емую женщину 
рассматривалось 6 мужчин, 8 подвергались преследованию в су
дебном порядке и 12 были лишены свободы. Следовательно, коэф
фициент убывания для женщин-правонарушителей от подозрения 
до осуждения уменьшился по сравнению с мужчинами вдвое - с 

1:6 до 1:12. В развивающихся странах, особенно мусульманского 
вероисповедения, картина иная. Число таких стран уменьшается, 
но они есть. Так, в 1975 году, по данным 26 стран, в 17 соотношение 
мужчин и женщин на поздних этапах судебного разбирательства 
было в "пользу" мужчин, а в 9- в "пользу" женщин. В 1985 году 
из 29 опрошенных стран в 25 рассматриваемое соотношение было в 
"пользу" мужчин и лишь в 4 - в "пользу" женщин. Еще большие 
различия были получены при анализе несовершеннолетних право
нарушителей в демократических и тоталитарных режимах. 

Различный коэффициент убывания (фильтрации) для стран с 
неодинаковым уровнем экономического развития и демократичес

ких традиций уголовного правосудия просматривается также че

рез соотношение общего числа арестованных к общему числу заре
гистрированных преступлений (табл. 8). 

Таблица 8 
Соотношение преступлений и правонарушителей63 

Австрия 
Канада 

Финляндия 
Франция 
ФРГ 
Индия 

Япония 

Нидерланды 

Норвегия 

Польша 
Швеция 
Соединенное Королевство 
США 
Югославия 

Отношение числа арестованных к числу 
зарегистрированных преступлений (о/о) 

1975 г. 1980 г. 

45 42 
34 

72 
26 

38 37 
47 60 
30 29 
32 29 
13 11 
80 78 
13 11 
10 6 
71 73 
74 73 

Среднестатистический показатель отношения числа арестован
ных к числу совершенных преступлений, исчисленный на основе 

приведеиных в таблице 8 данных, составляет около 40о/о. В Канаде, 
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Франции, ФРГ, Японии, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Соеди
ненном Королевстве этот показатель намного ниже среднего, а в 
Индии, Польше, США, Югославии - почти в 2 - 4 раза выше. Из 
прежнего объяснения выпадают лишь США, что, вероятнее всего, 
связано с их двойной статистикой преступности для серьезных и 
иных преступлений. 

На одном из советско-скандинавс.ких криминологических се
минаров, проходившем в Швеции в сентябре 1990 года, известный 
норвежский профессор Нильс Кристи, подвергнув справедливому 
сомнению надежность данных об учтенных преступлениях, утверж
дал, что более объективным показателем правового и криминологи
ческого состояния общества являются абсолютные и относительные 
сведения о числе лиц, находящихся в заключении. Такая точка зре
ния действительно существует, но она не бесспорна. На объектив
ность уровня заключенных в той или иной стране влияют те же 

обстоятельства, что и на объективность уровня регистрируемых 
деяний, плюс новые: колебания в следственной и судебной практи
ке, особенности пенитенциарного законодательства и даже обеспе
ченность страны местами лишения свободы. 

Возьмем, к примеру, СССР, где под видом условно-досрочных 
освобождений с обязательным привлечением осужденного к труду 
решался вопрос нехватки койко-мест в ИТУ и получения дармовой 

рабочей силы на тяжелых стройках химической промышленности, 
на лесаразработках и других местах. Такой вид освобождения был 
введен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 июня 
1970 г. , а затем ежегодно использовался путем издания отдельных 
актов для разовых массовых освобождений (амнистий) заключенных 
и направления их на принудительный труд64. Серьезно колебалась и 
судебная практика. В 60-70-е годы доля лишения свободы состав
ляла 60% и более (в 1968 г.- 65,9%), во второй половине 80-х годов 
и в начале 90-х- около 30о/о. Поэтому, несмотря на интенсивный 
рост преступности в эти годы, общее число лиц, находящихся в мес
тах лишенJ1я свободы, не изменялось и составляло 1,5-2 млн. 

Акцентируя внимание на факторах, влияющих на число заклю
ченных, общее число их, особенно если оно пересчитано на 100 ты с. 
жителей или зарегистрированных преступлений,- один из важных 
показателей правового и криминологического состояния общества и 
гуманистических тенденций в уголовной политике (табл. 9). 

Таблица 9 
Сведения о заключенных65 

Число заключенных на 100 ты с. 

жителей преступлений 

1975 г. 11980 г.11985 г.11990 г. 1975 г. 1 1980 г.11985 г. 

Бельгия 
Греция 
Италия 

3 Престуnность ХХ века 

69 59 27 66 
52 

53 53 27 45 
1 549 
1 548 

1 061 
1 565 

814 
1 138 
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Кувейт 
' 

3 435 4 122 80 436 
Польша 271 269 204 131 27 060 28 318 13 942 
Соединенное 
Королевство 80 89 77 
СССР* 374 405 556 79 265 70 125 73 727 

470 505 671 99 517 87 428 88 901 
500 555 747 438 105 749 96 093 98 921 

США (1986 г.) 336 459 267 
ФРГ 84 94 80 77 1 767 1 521 1 148 
Финляндия 118 102 75 68 2 628 2 454 562 
Франция 49 85 41 77 1 361 1 738 617 
Шри-Ланка 13 882 17 718 22 724 

*По СССР приводятся три строки: первая включает в себя число за
ключенных, находящихся в ИТК; вторая- число заключенных, находя
щихся в ИТК, ВТК, следственных изоляторах и тюрьмах; третья - число 
заключенных, находящихся в ИТК, ВТК, следственных изоляторах, тюрь
мах, ЛТП (до 1985 г.) и ВТП. Воспитательно-трудовые профилактории были 
образованы для несовершеннолетних в 1985 году. Их численность в год 
образования составила 2539 человек 

Сведения таблицы 9 показательны. Между уровнями демокра
тичности и репрессивности просматривается обратно пропорцио
нальная зависимость. Общей тенденцией для всех стран является 
снижение числа заключенных в расчете на население и зареги

стрированные преступления. В СССР в начале перестройки (1985 г.) 
число заключенных на 100 ты с. жителей при разных исчислениях 
было в 10-30 раз вьпuе, чем в Бельгии, Франции, Италии, Вели

кобритании, ФРГ. Ближе всех к нам в те же годы оказалась Поль
ша. По числу заключенных на 100 тыс. преступлений разница до
стигала 80-100 раз и более. К нашим данным приближались лишь 
сведения по той же Польше и Кувейту. В 1990 году общее число 
заключенных в СССР в расчете на население составляло 438, или 
на 21 единицы меньше, чем в США. 

Можно утверждать, что чем меньше заключенных на 100 тыс. 
населения, тем демократичнее система уголовного правосудия, а 

чем меньше число заключенных на 100 тыс. учтенных преступле
ний, тем шире в стране применяются альтернативные лишению 
свободы уголовные наказания. Эти тенденции являются ведущими. 
Они поддерживаются решениями трех последних конгрессов ООН. 

На Шестом конгрессе (Каракас, 1980 г.) была принята специ
альная резолюция об альтернативах тюремному заключению. Седь
мой конгресс (Милан, 1985 г.) продолжил данную работу и принял 
резолюцию о сокращении числа заключенных, альтернативах тю

ремному заключению и возвращении правонарушителей к жизни в 
обществе. На Восьмом конгрессе (Гавана, 1990 г.) был организован 
представительный семинар по проведеиному Межрегиональным 
научно-исследовательским институтом ООН по вопросам преступ
ности и правосудия (UNICRI, Италия), а также шестью региональ
ными институтами (Хельсинкским, Азиатским и Дальневосточным, 
Латиноамериканским, Африканским, Арабским, Австралийским) 
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фундаментальному исследованию альтернатив тюремному заклю
чениюGG и принята резолюция "Принципы и направление исследо
ваний, касающихся санкций, не предусматривающих тюремного 
заключения". Суть: путем изучения применения и расширения бо
лее гуманных санкций, не связанных с тюремным заключением, 

постепенно сокращать число ·заключенных и возвращать правона

рушителей к жизни в обществе, не изолируя их от него. А это, в 
свою очередь, обеспечит в ныне переполненных тюрьмах большее 
соблюдение стандартных минимальных правил, касающихся обра
щения с заключенными, принятых еще Первым конгрессом (1955 г., 
Женева), и стандартных минимальных правил ООН в отношении 
мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила), 
принятых Восьмым конгрессом. 

Международные рекомендации отражают объективные тенден
ции. Во многих странах мира идет реальный процесс хотя и проти
воречивого, но все же сокращения числа заключенных в абсолют
ных и относительных (относительно населения и преступности) чис
лах. Эти тенденции окажутся более показательными, если их рас
сматривать на фоне постепенного роста населения и интенсивного 
роста преступности. С 1900 года, например, преступность в Шве
ции возросла в расчете на население почти в 10 раз, тогда как 
число заключенных, поступавших в течение каждого года за это же 

время и в тех же показателях, сократилось более чем втрое. А если 
учитывать число заключенных на конец года , то сокращение его 

произошло примерно на пятую частьG7. 
И последнее, о чем следует сказать, это о мировых тенденциях 

применения смертной казни. Стратегической задачей ООН являет
ся постепенное сокращение числа правона рушений, которые могут 

караться смертной казнью, с целью ее полной отмены. Идея эта 
давняя. Еще Маркс в работе "Смертная казнь" писал, что весьма 
трудно, а может быть, вообще невозможно найти принцип, посред
ством которого можно обосновать справедливость и целесообраз
ность смертной казни в обществе, кичащемся своей цивилизацией. 
Правда, эта мысль Маркса не нашла поддержки в практическом 
марксизме. 

Вопрос о смертной казни в ООН возник сразу после второй 
мировой войны. Первый мировой обзор об этом (за 1956-1960 гг.) 
был сделан М. Анселем (1962 г.), второй обзор (за 1961-1965 гг.)
Н. Моррисом (1967 г.). После этого ООН практиковала рассылку 
вопросников с целью разработки обзора тенденций применения 
смертной казни каждые пять лет. Передо мной последний обзор, 
подготовленный Роджером Худом в 1988 году и представленный 
Восьмому конгрессу ООН. В нем указывается, что за последние 25 
лет после доклада Морриса 25 стран отменили смертную казнь пол
ностью, а 1 О - отменили ее в отношении общеуголовных преступ
лений. Среди государств, сохранивших институт смертной казни, в 
9 странах за последние 1 О лет никто не был казнен. Четыре из них 
отменили смертную казнь де-факта. Только две страны (Мозамбик 
и Непал), отменившие ранее смертную казнь, ввели ее вновь. Еще 

з• 
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13 стран, в которых в течение 10 лет и более не казнили ни одного 
человека и которые поэтому рассматривались как отменившие ее 

де-факта, в течение последнего двадцатипятилетия возобновили 
смертные казни. Из них только три страны вернулись к ее факти
ческой отмене. В целом по состоянию на конец 1988 года насчиты
вается 35 стран, полностью отменивших смертную казнь, 18 отме
нили ее за общеуголовные преступления и 26 стран отменили ее 
де-факта. 101 страна сохраняла смертную казнь в качестве уголов
ного наказания. Ряд стран из них откликнулись на призыв ООН о 
сокращении перечия преступлений, за которые предусматривается 

эта мера наказанияп8. В последующие годы число стран, отменив
ших смертную казнь или не применявших ее, превысило 80GB•. 

Во многих регионах мира наблюдается сильное сопротивление 
призывам ООН к отмене смертной казни, так как считается, что 
она оказывает особое сдерживающее преступников воздействие. По 
данным Международной амнистии, за период 1979-1983 годов в 
среднем за год выносилось 1627 смертных приговоров и 1758 лиц 
подвергались казни. Причем она полагает, что эти данные заниже
ны. Смертная казнь сохраняется во многих демократических стра
нах. В США, например, под напором растущей преступности на
блюдается увеличение использования этого наказания. Предпри
нимаются попытки делать это даже быстрее, чем раньше, путем 
сокращения существующего процесса апелляции. В конце 1992 года 
в США ожидали смертной казни 2588 человек - самое большое 
число узников за всю историю странып9 . Сторонники отмены смерт
ной казни в Токио организовали в августе 1992 года митинг обще
ственности с целью празднования 1000 дней без казней. Сотни по
литиков и юристов поддерживают отмену смертной казни, но япон
ское правительство приводит результаты опросов населения, вы

ступающего за сохранение этого вида наказания. В конце 1992 года 
в Японии смертной казни подлежали 55 человек70 . В Англии, отме
нившей смертную казнь в 1969 году, парламент 18 раз возвращал
ся к обсуждению этого вопроса 71

• 

Изучение тенденций преступности в связи с введением или 
отменой смертной казни в Австралии, Канаде, Англии и некоторых 
штатах США, Нигерии и других странах показывает, что достаточ
ных доказательств, подтверждающих сдерживающий характер 
смертной казни, нет. В заключении своего анализа упомянутый выше 
Р. Худ пишет: "Основной вывод состоит в том, что в данном иссле
довании не удалось научно дока.зать наличие сдерживающего эф
фекта смертной казнИ ·по сравнению с пожизненным заключением. 
В принципе, мало вероятно, что такое доказательство можно будет 
найти"72• Обсуждение этого вопроса было организовано на одном из 
комит тов Восьмого конгресса ООН, а затем и на пленарном засе
дании. На комитет был вынесен проект резолюции о моратории на 
смертную казнь. Делегация СССР выступила за рассмотрение во
проса о моратории. Комитет к согласию не пришел. Государствам
членам рекомендовалось не объявлять моратория, а лишь рассмот
реть вопрос об этом. При поименном голосовании за этот проект 
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голосовали 48 государств, включая СССР, против- 29, воздержа
лись 1673

. 

Россия восприняла эти идеи. В ст. 89 новой Конституции РФ 
говорится: "Каждый имеет право на жизнь. Никто не может быть 
произвольно лишен жизни. Государство стремится к полной отмене 
смертной казни. Смертная казнь применяется в качестве исключи
тельной меры наказания за особо тяжкие преступления против 
личности только по приговору суда". Эта норма реализуется в но
вом УК. С 1992 года в России сдерживается приведение в исполне
ние смертных приговоров. Комиссии по вопросам помилования при 
Президенте Российской Федерации предписывается возможность 
замены смертной казни в порядке помилования лишением свободы 
на срок до 15 лет либо пожизненно. Россия стремится стать одной 
из стран, где пока смертные приговоры хотя бы не приводились в 
исполнение. 

Принятие России в Совет Европы безапелляционно требует 
этого. В ст. 1 Шестого протокола 1983 года к Европейской конвен
ции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) говорится: 
"Смертная казнь отменяется. Никто не может быть ни приговорен к 
смертной казни, ни казнен". Однако интенсивный рост опасных 
преступлений и доминирование в общественном мнении народа не
терпимости к гуманизации уголовна-правовой кары за совершение 

тяжких преступлений, особенно в условиях беспомощности право
охранительных органов, могут сущ ственно повлиять на наме

тившуюся тенденцию, как это уже не раз бывало. Русский историк 
Н. М. Карамзин писал: "Нет сомнения, что жестокие судные казни 
означают ожесточение сердец и бывают следствием частых зло
деяний. Добросердечный Мономах говорил детям: "Не убивайте 
виновного; жизнь христианина священна". Не менее добросердеч
ный победитель Мамаев, Дмитрий, установил торжественную казнь, 
ибо не видал иного способа устрашить преступников"74 • Противо
стояние мнений остается до сих пор. 

Политические попытки отменить смертную казнь в текущем 

столетии предпринимались в марте 1917 года Керенским, а в совет
ское время в октябре 1917 года и в январе 1920 года Лениным и в 
мае 194 7 года Сталиным. 

Подводя итоги об отмене смертной казни, можно сделать един
ственный вывод, что, как бы ни был сложен и противоречив этот 
процесс, его основная тенденция давно определилась. Реальной аль
тернативой смертной казни является пожизненное или долгосроч
ное лишение свободы. Однако решение этого вопроса связано не 
только с правовым, но и с экономическим развитием страны. 

Анализ только некоторых составляющих борьбы с преступ
ностью свидетельствует о том, что в силу различных объективных, 
негативных и позитивных причин идет реальный процесс посте-

11 'IШОГО "отставания" уголовно-правового контроля над преступ
IIОС'JЪЮ от ее качественно-количественных изменений. Человечест
во никогда не откажется от уголовного наказания за совершение 

нрс туплений, но оно все больше и больше осознает его ограничен-
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ные возможности и стратегическую бесперспективность жестоких 
наказаний и казней в цивилизованном обществе. Поэтому традици
онные способы уголовна-правовой борьбы с преступностью должны 
дополняться методами криминологического воздействия на среду и 
личность делинквентов. Это единственный выход и выход справед
ливый. Ибо нет пока убедительных доказательств того, что пре
ступниками рождаются или становятся сами по себе. Но есть до
статочно свидетельств того, что противоправное поведение форми
руется общественной средой. Поэтому общество обязано не только 
брать на себя часть вины за совершаемые деяния, но и принимать 
необходимые меры по очеловечивани:ю социализации людей. И вот 
эта цель при традиционном взгляде на преступность, а также пути 

ее решения на столетие "обгоняют" ее развитие. 
Тенденция роста преступности и тенденция "отставания" уго

ловна-правовага контроля над ней увязываются между собой в не
кий порочный круг, разорвать который можно только на пути гу
манистических, профилактических, криминологических стратегий 
борьбы с преступностью. Этот порочный круг трудно разорвать в 
рамках традиционной уголовной политики. Мировое сообщество 
озабочено решением двух главных задач: как снизить темпы при
роста преступности и как обеспечить человеческое обращение с 
правонарушителями. Совместимы ли они? Несомненно, но с одним 
условием: они соединимы в цивилизованном демократическом об
ществе, где глубоко осознаны реальные закономерности в области 
преступности, ее объективные причины и научно-практическая 
несостоятельность неправового и жестокого обращения с правона
рушителями, т. е. они совместимы в оптимальном соотношении эф
фективности и гуманности. 

Временной анализ международных документов свидетельст
вует о последовательном сдвиге их направленности от традицион

ной уголовна-правовой проблематики, где выработаны необходи
мые принципы и .минимальные правила, к криминологической, где 
много нерешенных вопросов75 . 

Последние конгрессы изобилуют решением криминологичес
ких проблем. На Четвертом конгрессе (Киото, 1970 г.) была принята 
декларация, в которой говорилось о безотлагательной потребности 
всемирного сообщества наций улучшать планирование своего эко
номического и социального развития в целях предупреждения пре

стуriности. На Шестом конгрессе (Каракас, 1980 г.) была принята 
Каракасская декларация, которая провозгласила девять принци
пав предупреждения преступности. На Седьмом конгрессе (Милан, 
1985 г.) принят целый пакет криминологических документов : Ми
ланский план действий, Руководящие принципы в области предуп
реждения преступности и уголовного правосудия в контексте раз

вития и нового международного экономического порядка, где в двух 

разделах- "Предупреждение преступности и новый международ
ный экономический порядок" и "Национальное развитие и предуп
реждение преступности" - изложены основные подходы к пред
упредительной работе. На этом же конгрессе была принята реза-
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люция о разработке стандартов для предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних. На Восьмом конгрессе (Гавана, 1990 г.) 
разработка документов, регламентирующих предупредительную де
ятельность, заметно расширилась и углубилась. В резолюциях "Меж
дународное сотрудничество в области предупреждения преступнос
ти и уголовного правосудия в контексте развития", "Руководящие 
принципы ООН для предупреждения преступности среди несовер
шеннолетних (Эр-Риядские принципы)", "Предупреждение преступ
ности в городской среде", "Руководящие принципы для предупреж
дения организованной преступности и борьбы с ней" и др. решаются 
важные вопросы криминологического контроля над преступностью. 

Криминологический аспект контроля над преступностью получил 
дальнейшее развитие на Девятом конгрессе в Каире в 1995 году. 

Итак, мировые, региональные (территория бывшего СССР) и 
российские тенденции преступности не дают основания для ее бла
гоприятного криминологического прогноза в мире, и особенно в Рос
сии. Общее число за регистрированных преступлений в России в 
1996 году (при высокой и растущей латентности) близко к 3 млн., а 
коэффициент преступности- к 2 тыс. на 100 тыс. населения. При 
сохранении в России текущей криминологической обстановки фак
тическая преступность в ближайшие годы будет возрастать. 

Интенсивный рост преступности - не сама болезнь общества, 

а лишь пеказательный симптом его более глубоких социальных не
дугов. Противоречия между ухудшением криминологической об
становки в мире и в России, увеличением "ножниц" между расту
щей преступностью и отстающим социальным контролем над ней 

традиционным усилением уголовна-правовой борьбы в условиях де
мократических институтов неустранимы. Решение проблемы лежит 
в углублении правовага и криминологического контроля, в конкретно
криминологической стратегии предупреждения преступности, реа
лизуемой и корректируемой непрерывно. Для этого нужны соот

ветствующая экономическая, организационная, правсвая аналити

ческая база и практическая макро- и микрокриминология. 
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Глава 2 
Тенденции преступности в СССР 

1. Становление учета преступности (судимости) 

Начало статистического изучения преступности в царской Рос
сии, как и за границей, относится к первой четверти прошлого 
века. В 1802 году в работе "О Законоположении" А. Н. Радищев 
глубоко раскрыл возможности и содержание уголовной статистики 
для законатворческой деятельности. Но он не был услышан. В 1823 
году действительный член Российской академии наук К Ф. Герман 
сделал доклад "Изыскания о числах убийств и самоубийств в Рос
сии в 1819-1820 годах". В этом докладе он на несколько лет рань
ше, чем А. Кетле, высказал идеи о закономерном развитии пре
ступности и ее обусловленности определенными причинами. В то 
время как Кетле обессмертил свое имя, имя русского ученого не
справедливо забыто и осталось неизвестным. Доклад был послан 
Президенту Академии наук А. С. Шишкову, который признал его 
политически вредным1• 

Первые работы по статистике преступности в России по
явились в 60-е годы XIX в. Это работы Е. Анучина о ссыльных, 
Н. Неклюдова о возрасте и преступности. Уголовна-статистически
ми вопросами занимались П. Н. Ткачев, Ю. Э. Янсон, А. И. Чупров и 
другие2• В 70-е годы стали формироваться официальные сборники 
"Своды статистических сведений по делам уголовным", вступитель
ные очерки к которым писались Е. Н. Тарновским. Сведения о пре
ступности за 1874-1894 годы были опубликованы в сборнике "Ито
ги русской уголовной статистики", а за 1905-1915 годы- в "Еже
годных сборниках статистических сведений министерства юстиции". 

Советская эпоха привнесла свой уникальный опыт .в решение 
не только политических, социальных, экономических, правовых, 

но и криминолого-статистических проблем3• И хотя в настоящее 
время становится все более и более очевидным, что значительная 
часть этого опыта не совсем пригодна в своем прямом предназна

чении для эволюционного развития демократического общества, 
он для нас является чрезвычайно ценным, как были бы важны 
положительные или отрицательные результаты дорогостоящих на

учных экспериментов. 

Статистические данные любой страны требуют взвешенной и 
квалифицированной оценки, ибо не зря говорят: есть ложь, есть 
большая ложь и есть статистика. Особую осторожность необходимо 
проявлять к статистическим данным моноидеологических государств, 

таких как СССР, где власти и вверху, и внизу ради утверждения 
доминирующей идеи могут пойти на любые информационные фаль
сификации. Уголовная статистика в СССР, кроме того, не была сколь
ко-нибудь устойчивой: менялись единицы измерения, уголовное за
конодательство, правовые дефиниции, принципы и формы учета 
криминальных явлений и процессов. За время существования СССР 
так и не было разработано единой государственной отчетности для 
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всех правоохранительных органов. Она носила в основе своей ве
домственный характер, а следовательно, служила ведомственным, а 
не государственным и тем более не народным интересам. 

В период революции, иностранной интервенции и граждан
ской войны фактическая преступность на территории бывшей цар
ской России была чрезвычайно высокой. В один миг рухнули много
вековые устои российского общественного поведения, государст
венные, правовые, нравственные, религиозные. Под знаменем борь
бы за светлое будущее революция ввергла страну в условия гене
р<1.1Изованной аномии и разбудила в малограмотной массе не толь
ко многовековые обиды на власть имущих, но и самые высокие и 
самые низменные мотивации. Вершиной права оказалось револю
ционное самосознание, направляемое коммунистами для достиже

ния одной цели: любой ценой взять власть и удержать ее4• Нравст
венно-правсвая оценка "творимых" в то время общественно опас
ных действий с позиций современного отечественного и междуна
родного уголовного права дает достаточно оснований полагать, что 
все жители страны- и "красные", и "белые", и неопределившие
ся - были втянуты в криминальный водоворот в качестве либо 
преступников (соучастников), либо жертв преступлений. 

В советской литературе утвердилось мнение, что Октябрь
ская революция была практически бескровной. Из-за слабости Вре
менного правительства большевики действительно захватили власть 
относительно бескровно, но удержание противоестественного ре
жима было возможно лишь кроваво-насильственным путем на всем 
протяжении его существования. Массовые уничтожения людей в 
20-50-е годы - не паранойя Сталина, а императив выживания 
социализма со времени его установления. В начале 1918 года Ле
нин писал Зиновьеву: "Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в 
Питере рабочие хотели ответить на убийство Воладарекого массо
вым террором и что вы ... удержали. Протестую решительно! Это 
не-воз-мож-но! Надо поощрять энергию и массавиднесть терро
ра ... "5. Ослабление террора после смерти Сталина закономерно вело 
к краху тоталитарного режима. Я не разделяю ломброзианства, но 
"ограниченный наивный старичок" (так после встречи с Ломброзо 
в августе 1907 г. записал о нем в дневнике Л. Н. Толстой) далеким 
от науки своеобразным путем приблизился к некой сути, сказав, 
что революционеры (бунтари) имеют мету преступников6• В меж
дународных документах политическое насилие приравнивается к 

терроризму, к преступности7• 
Так вот, если рассматривать революцию в широком ленин

ском понимании (главное- удержание власти), то прямыми и кос
венными ее жертвами (потерпевшими) стали от трети до половины 
населения страны. Это не очень точная экспертная оценка крими
нальных событий. Ибо какого-либо учета жертв классовой борьбы 
не велось ни белыми, ни красными. Не было не только учета "пре
ступлений", но и их законодательного определения. Революцион
ная расправа масс и создание репрессивных органов опережали 

законодательную криминализацию "общественно опасного поведе-



Г лава 2. Тенденции преступности в СССР 53 

ния". Они "наделялись" беспредельными дискреционными полно
мочиями и действовали на основе революционного правосознания. 

Первый ведомственный (НКЮ) акт "Руководящие начала по уго
ловному праву РСФСР" появился только в декабре 1919 года. Пер
вые уголовные кодексы РСФСР и некоторых других союзных рес
публик были приняты лишь в 1922 году. Уголовное законодатель
ство обновлялось в 1926-1928 и 1958-1962 годы. В промежутках 
между этими датами шел непрерывный процесс изменения и до
полнения уголовного законодательства. 

Учет преступлений, коррелируя с уголовным законодательст
вом и практикой его применения, имел свои идеологические зада

чи и статистические особенности. С 1918-1919 годов в РСФСР, а с 
1922-1923 годов в СССР учитывались уголовные дела, а затем 
осужденные. С этого времени было издано шесть работ8, охватыва
ющих 5-летний период по СССР и 8-летний - по РСФСР. Учет 
преступности в те годы был неполным и неточным. Он осущест
влялся путем направления в ЦСУ листков на осужденных, кото
рые не всегда заполнялись и терялись при пересылке. Многие со

юзные и автономные республики вообще не представляли никаких 
сведений о преступности и судимости. Более или менее повсемест
ным учет судимости стал к 1924 году. Таковым он практически 
оставался до 60-х годов. Необходимо при этом иметь в виду то, что 
фактическое отсутствие в те годы института освобождения от уго

ловной ответственности в определенной мере приравнивало уро
вень судимости к уровню учтенной преступности. 

Следовательно, сведения о судимости за 1924 год можно было 
бы принять за начальную базу. По учетным данным, в этом году в 
СССР было осуждено 1 915 900 человек9 , или около 1354 человека 
на 100 тыс. населения. В РСФСР, где учет судимости формально 
существовал с 1918 года и, есть основания полагать, был несколько 
полнее, в 1924 году коэффициент судимости составил 2910 человек 
на 100 тыс. населения10. Какой из этих показателей взять за более 
объективную базу? Я склоняюсь к последнему;, поскольку он пол
нее, хотя и он не отражал реальной криминологической обстанов
ки в СССР того времени. Она оставалась и в 1924 году критической 
и слабо контролируемой. 

Если признать российский показатель 1924 года более объек
тивным для всего Союза и соотнести его с уровнем судимости 1990 
года, когда последний раз были собраны эти сведения в федераль
ном объеме11 , то мы увидим, что судимость в СССР в расчете на 
100 тыс. населения за анализируемые 66 лет снизилась более чем 
в 1 О раз. У спех очевидный. Однако такой оптимистический вывод 
лежит скорее всего в области криминологических фантазий, чем 
реалий. Дело в том, что использованные мной статистические дан

ные плохо сопоставимы по уголовно-правовому, судебно-практи
ческому и статистическому содержанию. Более того, они обходя'F 

стороной самые драматические периоды криминальной действи

тельности в 1929-1934, 1937-1938, 1941-1945, 1956-1991 годы. 
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Динамика судимости, кроме того, в перестроечный и переход
ный периоды слабо коррелирует с динамикой регистрируемой и 

тем более фактической преступности. Сведения о судимости в эти 
годы отражали не криминологические, а новые идеологические тен

денции, сообразно которым и определялась направленность судеб
ной практики. Интенсивное увеличение "ножниц" между тренда
ми реальной, регистрируемой и наказуемой преступности (особен
но в постсталинский, перестроечный и постсоциалистический пе

риоды) было разительным и многопричинным. Его анализ важен 
не только для понимания демократизации общества, но и для его 
криминогенности с параллельным разрушением и ослаблением как 
тоталитарного, так и элементарного правовага контроля. 

Если же попытаться при анализе тенденций преступности в 
СССР за все время его существования скрупулезно учитывать все 
криминальные "выбросы", связанные с политическими, экономи
ческими, военными, идеологическими, уголовно-правовыми, реги

страцианно-статистическими и иными колебаниями, то следует во
обще отказаться от построения единых временнь'Iх статистических 
рядов преступности (судимости), так как репрессивная политика, 

уголовное законодательство и следственно-судебная практика раз
вивались не по эволюционным законам рационализации, а в соот

ветствии с меняющейся политической конъюнктурой. Поэтому борь
ба с преступностью, ядром которой является следственно-судеб
ная практика по зарегистрированным деяниям, до настоящего вре

мени слабо отражает объективные криминологичекие реалии. Она 
была и практически остается обслугой политического обмана и 

используется либо для укрепления власти определенных кругов 
внутри страны, либо для приукрашивания имиджа страны на ми

ровой арене, либо для успокоения общественного мнения, либо для 
достижения всех этих целей, но только не для обеспечения реаль
ной безопасности населения. 

Такой подход не является чисто советским или российским. 
Эксперты рабочей группы по анализу национальных ответов на 

вопросник Четвертого обзора ООН (в составе которой находился и 
автор), полученных от европейских и североамериканских госу
дарств, пришли к выводу, что каждое общество имеет три различ
ные криминологические проблемы: 1) уровень преступности; 2) цену 
преступности и борьбы с ней; 3) общественное мнение о преступ
ности. Их динамика практически является автономной, хотя они 
как-то взаимосвязаны. "Принятие конкретных мер по борьбе с пре
ступностью, - говорится в рекомендациях экспертов, - часто яв

ляется следствием административных и политических процессов 

(как и общественного мнения ... ), а не результатом взвешенного под
хода к восприятию проблемы преступности ... Соответственно риск 
человека стать жертвой преступления мало зависит от политики 

борьбы с преступностью ... "12
. Имитация успешного "искоренения" 

преступности перед народами своей и других стран в СССР была 
доведена до совершенства. 
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Более объективно тенденции (а не уровень) преступности в 
СССР (России) могут быть выявлены по двум большим периодам: 
1. 1917-1922 и 1956-1960; 2. 1956-1960 и 1990-1996 годы. Су
щественно отличаясь друг от друга по направленности уголовной 
политики, содержанию уголовного и уголовно-процессуального за

конодательства, ·следственно-судебной практики и учету преступ
лений, эти периоды внутри себя имеют относительную общность, 
которая гарантирует некую удовлетворительную сопоставимость 

криминологических показателей, распределенных во времени и про

странстве. 

Авторы рукописи "Преступность в СССР. 1917-1970" (С. Б. Али
мов, Г . В. Антонов-Романовский, М. М. Бабаев, Л. А. Волошина, 
В. М. Коган, А. И. Рахманов, В. А. Серебрякова, А. П. Сыров, А. С. Шля
почников, научный руководитель- А. Б. Сахаров), подготовленной 
в 70-е годы во Всесоюзном институте Прокуратуры СССР под гри
фом "Совершенно секретно", но так и не увидевшей света, учиты
вая несопоставимость криминологических показателей, отказались 
от сквозного сопоставления преступности в СССР. Они анализиро
вали ее по трем периодам: 1920-1930, 1937-1950, 1951-1970 годы. 
Преступность за 1931-1936 годы не исследовалась якобы в связи 
с отсутствием данных. Предложенная ими периодизация была не 
криминологичной. Она основывалась на идеологических установ
ках об этапах строительства социализма, других политических пред
посылках и не учитывала, например, начало разрушения тотали

таризма (1956 г.), существенные изменения уголовного законода
тельства (1958-1962 годы), Великую Отечественную войну и дру
гие криминологически значимые события, а следовательно, иска
жала тенденции преступности. 

2. Преступность в 1917-1960 годы 

Рост преступности в России начался задолго до революции. 
Это убедительно было показано С. С. Остроумовым в работе по 
анализу преступности в дореволюционной России12", хотя целост
ных и хорошо сопоставимых данных в те годы не было. Руководи
тель статистического отделения Министерства юстиции Е. Н. Тар
новский на основании данных об уголовных делах и осужденных в 
общих и мировых судах пришел к выводу, что за 1874-1894 годы 
рост преступности в России превышал прирост населения 1 3. Ана
логичные тенденции роста преступности продолжались и в после

дующие годы14• Только в связи с убийствами в 1909 году возникло 
30 942 следствия, а в 1913 году- 34 43815

, т. е. на 11,3% больше. А 
сами абсолютные числа свидетельствовали об очень высоком уров
не насильственного лишения жизни. Общее число уголовных дел 
перед первой мировой войной достигало 2,5 млн.16 Это примерно 
1500-2000 уголовных дел на 100 тыс. жителей. А в каждом уго
ловном деле могло быть по несколько обвиняемых и преступлений. 

По более полным данным преступности в Москве можно су
дить, что тенденции ее роста усилились в смутное (предреволюци-
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онное и революционное) время. За 1914-1918 годы преступность в 
Первопрестольной в пересчете на население возросла в 3,3 раза, в 
том числе убийства - в 11 раз, вооруженные грабежи - в 307, 
простые грабежи - в 9, кражи - в 3,4, мошенничество - в 3,9, 
присвоения и растраты- в 1,6 раза. А если принять всю преступ
ность в Москве в 1918 году за 100%, то в 1919 году она составила 
124%, в 1920 году- 147, в 1921 году- 153%17

. Другими сведения
ми о преступности в РСФСР и иных республиках, которые образо
вывались на территории России, за 1917-1921 годы я не распола
гаю. Да и целостной страны-то в те годы не было. Более 2/3 ее 
территории находилось в огне гражданской войны. 

Как уже говорилось, старые законы, если не противоречили 
революции (признак самый неопределенный), могли действовать, 
но они, по сути, не применялись, а новых не было. Революционное 
правосознание, как основной критерий большевистской кримина
лизации, направлялось в основном против врагов революции, а по

нятие врагов определялось в каждой конкретной ситуации каж
дым конкретным борцом за социализм. Вспомним случай из "Оп
тимистической трагедии" В. Вишневского, где "правосудие", как 
при перетягивании каната, переходило от комиссара к анархистам 

и наоборот. Победила комиссар, по обманному устному "пригово
ру" которой и были расстреляны мешающие ей анархисты. Как 
оценивать ее поступок- правосудием, необходимой обороной или 
преступлением? С позиций классовой борьбы этот политически мо
тивированный расстрел неугодных был правосудием, а с позиций 
элементарного права - умышленным политическим убийством. 
Массовые идеологические расправы дополнялись еще более мас
совыми уголовными убийствами, ранениями, бандитскими налета
ми, разбоями, грабежами, кражами и т. д. Никакого учета их по 
России не велось. 

С 1922 года имеются более или менее сопоставимые данные о 
числе осужденных (табл. 1). 

Годы 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

Таблица 1 
Динамика населения и судимости в СССР (РСФСР) 

(1922-1960 гг.) 

Численность Общее число осужденных Коэффициент суди-
населения мости на 100 тыс. 
СССР населения 

СССР 
1 

РСФСР СССР . 1 РСФСР 

136 100 000 1 089 503 1 185 102 800,5 2 508,0 
138 700 000 1 193 135 1 121 264 860,2 2 442,0 
141 500 000 1 905 900 1 690 309 1 353,9 2 910,0 
144 200 000 1 153 600 724 205 800,0 1 725,0 
147 028 000 1 293 000 975 105 879,4 1 480,0 
149 100 000 1 507 360 1 026 084 1 011,0 1 080,0 
151 200 000 1 387 568 1 046 352 917,7 1 060,0 
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1929 153 400 000 1 705 746 
1930 157 000 000 
1931 158 500 000 
1932 159 997 000 
1933 161 500 000 
1934 163 000 000 
1935 164 600 000 1 151 416 
1936 166 160 000 915 553 
1937 167 700 000 887 133 
1938 169 300 000 919 299 
1939 170 557 000 957 066 
1940 194 077 000 1 191 084 
1941 160 000 000 862 970 
1942 160 000 000 837 141 
1943 160 000 000 771 615 
1944 160 000 000 867 465 
1945 160 000 000 823 347 
1946 170 400 000 1 090 627 
1947 171 200 000 1 391 786 
1948 172 989 000 1 059 240 
1949 175 261 000 995 846 
1950 178 547 000 902 256 
1951 181 603 000 879 445 
1952 184 778 000 969 334 
1953 187 997 000 818 708 
1954 191 004 000 769 679 
1955 194 415 000 818 882 
1956 197 902 000 938 950 
1957 201 414 000 943 957 
1958 204 900 000 1 078 882 
1959 208 800 000 869 177 
1960 212 300 000 516 091 

СССР 

1 310 965 
1 208 309 
1 357 206 
1 133 511 
1 430 560 
1 108 485 

871 929 

1 111,9 

699,5 
551,0 
529,0 
543,0 
561 ,0 
613,7 
539,0 
523,0 
482,0 
542,0 
515,0 
640,0 
812,9 
612,3 
568,2 
505,3 
484,3 
524,6 
435,5 
403,3 
421,2 
474,4 
468,7 
526,5 
416 ,3 
443,3 

57 

1 379,8 
1 307, 1 
1 445,5 
1 195,7 
1 502,6 
1 168,9 

909,0 

Таблица нуждается в пояснениях. Не владея едиными статистичес
кими рядами численности населения и осужденных за 1922-1960 годы, 
автор составил их на основе различных источников, а также расчетов и 

оценок. Общая численность населения, используемая для расчета коэф

фициента судимости, получена иЗ многих источников и расчетным пу
тем18. Сведения о судимости за 1922-1935 годы приводятся в таблице не 
только по СССР, но и по РСФСР. Это сделано по следующим основаниям. 
Судебная статистика осужденных в СССР была введена в 1922 году. Со
бираемые сведения были неполн'ыми. В 1922 году они собирались по 49 
районам (областям и краям), в 1923 году к ним прибавилось 17, а в 1925 
году- еще 5 районов. В РСФСР учет судимости начал опробываться с 
1918 года и был несколько полнее. Кроме того, отсутствие сведений о су
димости в СССР за 1930-1934 годы в определенной мере восполняется 
данными по РСФСР. Сведения по РСФСР тоже неполны. Число осужден
ных в 1922-1935 годы приводится без данных в автономных республи
ках, а их было в те годы 8 (Башкирская, Горская, Дагестанская, Киргиз
ская (Казахская), Крымская, Татарская, Туркестанская, Якутская)19. 

Приведеиные в таблице данные не включают в себя осужденных за 
"политические" (контрреволюционные), "трудовые" (нарушения трудо
вой дисциплины) деяния и преступления военнослужащих (воинские и 
общеуголовные). Контрреволюционная преступность всегда учитывалась 
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особо, была сугубо ведомственной и строго засекреченной. Более того, ос
новную массу политических осужденных нельзя приравнивать к уголов

ным преступникам. Они были жертвами злоупотребления властей, а не 
преступниками. Поэтому "политическая преступность" рассматривается 
в отдельной главе. Нарушения правил трудовой дисциплины были уго
ловна наказуемыми в 1940-1956 годы. Их включение в общую статисти
ку судимости нарушило бы элементарную сопоставимость данных. В силу 
сказанного они также анализируются отдельно. Судимость военнослужа
щих выходит за пределы общих судов. Воинские и общеуголовные пре
ступления военнослужащих до сих пор не включаются в общую статисти
ку преступности и судимости. И такое положение, к сожалению, не только 
в нашей стране. Поэтому тенденции преступности в Вооруженных Силах 
рассматриваются самостоятельно. В военное и послевоенное время пре
ступления (общеуголовные и воинские), совершенные в НКВД и на транс
порте, раселедовались и рассматривались соотве.тствующими военными про

куратурами и военными трибуналами. Это также необходимо учитывать. И 
последнее. Преступность во время Великой Отечественной войны была спе
цифичной и несопоставимой с преступностью и военнослужащих, и граж

дан в мирное время. Поэтому она исследуется еще и отдельно. 

Сознавая недостатки и особенности таблицы 1, следует иметь 
в виду, что приведеиные в ней данные о численности · населения и 
уровне судимости в стране лишь приблизительно отражают ре
альные криминологические тенденции. Судя по этим данным, на
селение в СССР за анализируемое драматическое тридцатилетие 
возросло более чем в 1,5 раза (156%), а общее число осужденных 
сократилось в 2 раза (до 47,4%). Коэффициент судимости также 
снизился почти в 2 раза (до 55,4%). А если взять за базу коэффи
циент судимости по РСФСР за 1992 год, то сокращение судимости 
превысит пятикратное значение (до 17,7%). 

Не углубляясь в суть проблемы и условно принимая тенден
ции судимости за тенденции преступности, делалея единственный 

вывод: социалистический режим за эти годы продемонстрировал 
свою сущностную способность успешно бороться с "пережиточной" 
преступностью. И этот вывод подкреплялся вроде бы статистичес
ки. Скажу больше: анализируя судимость за уголовные преступ
ления в отрыве от "политических", "трудовых", "военных" осуж
денных и административно репрессированных, в отрыве от тен

денций тотального контроля за поведением и деятельностью лю
дей, можно назвать сокращение судимости по уголовным делам 

объективным статистическим фактом. Советский народ, жестко 
схваченный в "ежовые" рукавицы, посаженный в лагеря и беспо
щадно уничтожаемый, действительно все меньше и меньше совер
шал уголовных деяний. 

Исходя из логически стройной теории "чистого" социализма, 
якобы последовательно и закономерно освобождающегося от раз
личных форм социальной патологии, в том числе и преступности, 
вышеназванные тенденции рассматривались лишь в позитивном 

плане. Здесь очень кстати оказалось и ленинское высказывание об 
"отмирании" эксцессов, состоящих в нарушении правил общежи
тия, с устранением коренных социальных причин, эксплуатации, 
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нужды и нищеты масс20. А если учесть, что и "марксистско-ленин
ская философия", и "политическая экономия", и надуманный эк
лектичный "научный коммунизм" неустанно вещали о ликвидации 
в нашей стране эксплуатации, нужды и нищеты, то вопрос о соци
альной базе преступности, а следовательно, и о ней самой решался 
почти автоматически. Не случайно искоренение преступности ста

ло программной задачей КПСС21 • 
В этих условиях основными закономерностями развития пре

ступности в нашей стране считались (о чем, к сожалению, писал и 
автор) ее постепенное сокращение, снижение общественной опас
ности совершаемых преступлений, последовательное изжитие мно

гих видов преступного поведения и других опасных форм преступ

ной деятельности22. Расхождения таких выводов с криминологи
ческими реалиями послевоенного времени объяснялись противо
речивостью тенденций преступности, ее волнообразным течением, 
временными обострениями социальных противоречий и т. д. Тезис 
же о стратегически закономерном сокращении преступности оста

вался до последних лет власти КПСС неколебимым, хотя никаких 
объективных данных в постсталинский период для таких выводов, 
как мы увидим ниже, не было. 

3. Преступность в годы Великой Отечественной войны 

Любая современная война ~ля любой страны представляет со
бой чрезвычайную ситуацию, способствующую более высокому уров
ню преступности. Кроме того, во время войны идет перераспреде
ление преступности между тылом и фронтом. Снижение преступ
ности в тылу сопровождается ее повышением в армии, причем рост 

преступности в войсках бывает более интенсивным, нежели сни
жение ее в тылу22•. Такой вывод не является единственно верным. 
В истории были войны, которые побуждали к объединению нации 
и патриотизму, способствующие снижению преступности23. Однако 
вряд ли это распространимо на современные войны, приводящие к 

полному разрушению жизни и бросающие людей за грань выжи
вания. Самая разрушительная для нашей страны Великая Отече
ственная война продолжалась пять лет и велась главным образом 
на территории СССР. Миллионы погибших и искалеченных; тыся
чи разрушенных городов, поселков, деревень, заводов, фабрик, ком
муникаций; десятки миллионов людей остались без хлеба и кро
ва. И это не могло не повлиять на рост преступности. При всей 
неполноте данных она увеличилась в несколько раз, а судимость

в 2,5-3 раза. 
Общее число осужденных во время войны в целях сопостави

мости данных и вычленения "военных" особенностей целесообраз
но разделить на осужденных общими судами, военными трибуна
лами в Советской армии, Боенно-морском флоте, НКВД, железно
дорожном и водном транспорте, а также на осужденных за пре

ступления, предусмотренные указами военного времени (табл. 2). 



60 Часть I. Общие тенденции преступности 

Таблица 2 
Судимость в СССР во время Великой Отечественной войны 

1941 1942 1943 1944 1945 

Осужденные 
общими судами 862 970 837 141 771 675 867 465 823 347 
Осужденные воен-
ными трибуналами 272 070 763 125 816 987 639 865 444 658 
Осужден. по ука-
зам воен. врем. 1 153 323 1 501 052 943 140 1 095 130 1 073 758 

Абс. показатель 2 288 363 3 101 318 2 531 802 2 602 460 2 341 763 
Всего 
На 100 тыс. 1 210 1 683 1 414 1 487 1 373 

При подсчете коэффициента судимости во время войны мной 
использовались расчетные данные о населении. В 1940 году на терри
тории СССР проживало 194 077 000 человек, а в 1946 году- с учетом 
родившихся - 170 400 000, т. е. на 23 677 000 меньше (или на 12,2%). 
Среднегодовой темп снижения численности населения за счет чело
веческих потерь составил 2,55о/о. Он и был положен в основу расчета 
возможной численности населения за годы войны в тылу и на фрон
те. Расчет приблизителен. Перепись населения в СССР проводилась 
в 1937, 1939, 1959 годы. Показатели переписи 1937 года оказались 
ниже, чем предполагалось "верхами''(?). Поэтому ее результаты были 
аннулированы, а организаторы переписи расстреляны. 

Результаты переписи 1939 года, по мнению профессора Л. Л. Ры
баковского, были завышены на 1,5-2 млн. человек. В связи с этим 
численность населения в 1940 году - 194 077 000 - с учетом 
20 120 000 жителей присоединенных западных областей является 
грубо оценочной. Во время войны, как полагает Рыбаковский, ро
дилось около 18 млн. детей. Без учета естественных, военных и 
иных (репрессии) потерь в 1946 году численность населения могла 
составить 210-212 млн. человек, а она оказалась - 170,4 млн. 
Разница составила около 40 млн. Видимо, эта цифра и давала основа
ние западным исследователям оценивать наши потери в 40 млн. че
ловек. Отечественные историки и демографы оценивают эти поте
ри в 26-28 млн.24. 

В докладе Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина в 
честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне говорится: 
"Мы потеряли в войне 26 миллионов 549 тысяч человек: солдат и 
офицеров, мирных жителей - убитых, погибших от голода, умер
ших от ранений ... Это последние уточненные данные. Мы не счита
ем их окончательными25. Исчезнувшие 13-15 млн. составляют иные 
потери. Сколько среди них расстрелянных и погибших в застенках 
МГБ, КГБ, никто не знает. Таковые могут быть и среди 26,5 млн., 
оцениваемых как военные потери. 

Вернемся непосредственно к данным таблицы 2. Число осуж
денных общими судами (первая строка таблицы) естественно со-
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впадает с данными предшествующей таблицы 1 о судимости в 
1922-1960 годы. Уровень этих осужденных за все годы войны почти 
не изменялся и без каких-либо связей с военной обстановкой коле
бался: около 800 тыс. + - 30-50 тыс. человек. 

Число осужденных военными трибуналами в СА, ВМФ, НКВД, 
железнодорожном и водном транспорте было более динамичным. 
Оно прямо и заметно коррелировало со сложностью обстановки на 
фронтах. Если принять число осужденных всеми военными трибу
налами в 1941 году за единицу, то в 1942 году оно возросло в 2,8, в 
1943 году- в 3,3 раза. С улучшением обстановки на фронтах оно 
снижалось: в 1944 году превышало данные базового года только в 
2,4, а в 1945 году- в 1,6 раза. 

Число осужденных за преступления, предусмотренные ука
зами военного времени, было значительным. Оно почти вдвое пре
вышало количество осужденных общими судами, но изменялось 
примерно так же, как и число осужденных военными трибунала
ми. По данным Р. П. Соколовой, число этих осужденных было еще 

' более высоким, чем это значится в нашей таблице26. 
Каково же было содержание этих указов? 
В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 

1940 года предусматривалась ответственность рабочих и служа
щих за самовольный уход и за прогул без уважительных причин. 
В 1940 г. по нему было осуждено 2 094 000 человек, или 63,7% от 
числа всех осужденных, хотя указ действовал только вторую по

ловину года. Указом от 26 декабря 1941 г. была повышена уголов
ная ответственность за самовольный уход с работы на военных 
предприятиях. За 1942-1945 годы по этому указу, а также по ука
зам от 26 июня 1940 г. и от 28 декабря 1940 г. (за нарушение дис
циплины и самовольный уход из ремесленных и железнодорож
ных училищ и школ ФЗО) осудили 7 758 000 человек, что состави
ло 65, 1% от всех осужденных. Кроме того, действовали указы от 
13 февраля 1942 г. (о мобилизации населения для работы на про
изводетвеннам строительстве, за уклонение от которой была пред
усмотрена уголовная ответственность) и от 15 апреля 1942 г. (за 
уклонение от мобилизации на сельскохозяйственные работы и за 
невыработку обязательного минимума трудодней). Всего в 1940-
1956 годы по этим указам, по подсчетам Р. П. Соколовой, было 
осуждено 18 046 000 человек, или 53% от всех осужденных в 1940-
1956 годы (кроме осужденных военными трибуналами). 

Возросший уровень преступности в СССР во время войны не
посредственно связан не только с экстремальной военной обста
новкой, но и с более широкой криминализацией малейших откло
нений от императивных требований властей, которая началась в 
предвоенные годы, сопровождала войну и свыше 10 лет послевоен
ной жизни. Такая жестокость в определенной мере была обуслов
лена военной и послевоенной обстановкой. Но этот путь не был 
единственным и сколько-нибудь человечным. Таковым он казался 
лишь сталинскому режиму, поскольку закономерно вытекал из сути 

его насильственной природы, для которого идея построения казар-
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мениого общества была дороже жизни, здоровья и свободы милли
онов граждан, которых он стремился облагодетельствовать. Весь 
предшествующий путь возникновения и существования ленинеко
сталинского социализма (революция, гражданская война, индустри
ализация, коллективизация, уничтожение неугодных и даже де

сять "сталинских" ударов) был вымощен жизнями, здоровьем и 
свободой многих миллионов советских людей, которых без всякого 
спроса и глубоких раздумий бросали в тот или иной волюнтарист
ский прорыв. 

Широчайшая уголовная ответственность за малейшие нару
шения трудовой дисциплины, сделавшая преступниками 18 млн. 
человек, вместе с беспощадной войной и беспощадными полити
ческими репрессиями серьезно подточили силы великого и много

страдального народа. 1953-1956 годы после смерти Сталина были 
переломными. Дальнейший пресс сорокалетнего жесточайшего на
силия народ вряд ли мог выдержать. Вот те "преимущества" соци
ализма, которые обусловили относительно низкий уровень вуль
гарной уголовной преступности. 

4. Изменение тенденций преступности в 1960-1991 годы 

С ослаблением тотального контроля за деятельностью и пове
дением людей во второй половине 50-х годов уголовная преступ
ность в СССР начала изменяться не по "нашим", а по общеми
ровым законам, открытым еще К Марксом, т. е. стала расти бы
стрее, чем численность населения27• Эта тенденция установилась 
не сразу. Первые реальные попытки разрушения тоталитаризма 
появились в 1956 году. Внутри СССР это произошло на ХХ съезде 
КПСС (февраль 1956 г. ), где был подвергнут критике культ лич
ности Сталина, а в социалистическом лагере - после польских 
(познанских) волнений (октябрь 1956 г.) и особенно после венгер
ского восстания (октябрь 1956 г.) . Если принять за базу 1956 год, год 
первой попытки разрушения сталинизма, то в 1957 году преступ
ность возросла на 16,9%, в 1958 году на 29,9%, или 880 332 преступ
лений. Закономерный в те годы рост преступности усиливалея ре
зультатами широкой и недифференцированной амнистии уголов
ных преступников от 27 марта 1953 г. , большинство из которых в 
последующие годы вновь оказались в местах лишения свободы. 

Вспоминаю случай того времени. Я был курсантом военного 
училища в г. Казани. Ночью нас подняли по тревоге, выдали ору
жие, боеприпасы и доставили на полустанок под Казань. Там оста
новился грузовой поезд с более чем тысячей амнистированных уго
ловников. Они вырвались из товарных вагонов, разбежались по 
поселку, совершая массовые грабежи, разбои, изнасилования, убий
ства. Военнослужащие общевойсковой дивизии и двух военных 
училищ с работниками органов МВД окружили поселок и, сужая 
кольцо, загнали амнистированных в вагоны. Некоторых расстре
ляли при оказании сопротивления. Были жертвы и среди военнос
лужащих. Вагоны закрыли и под усиленной охраной отправили 
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обратно на восток. Для большинства из этих освобожденных, а может 
быть, и для всех амнистия на этом, видимо, завершилась. 

Принятие Основ уголовного законодательства в 1958 году, пред
определивших некоторую гуманизацию и сужение сферы дейст
вия уголовного закона, привело к сокращению учтенной преступ

ности в 1959 году на 30,2%. Принятие же новых республиканских 
кодексов в 1960-1962 годы сопровождалось адапционным синдро
мом (отсутствие следственно-судебной практики по новому зако
нодательству, перегибы в исполнении новых законов, недостаточ
ная осведомленность граждан о новых запретах, так как у нас до 

сих пор сохраняется презумпция знания законов), который привел 
к росту преступности в 1960 году на 5,9, а в 1961 году- на 34,7%. 
В 1962 году положение не изменилось, но судебная практика стала 
корректироваться, на что существенно повлиял курс партии на 

искоренение преступности, провозглашенный в Программе 1961 года. 
Руководители правоохранительных органов должны были каж

додневно доказывать свою способность "управлять" процессом ис
коренения преступности. Декларация о гуманизации уголовного 
правосудия широко использовалась для подтверждения этой за

дачи. Крен на общественность в борьбе с преступностью привел 
руководство страны к мысли об отмирании уголовной юстиции, 
перепроизводстве юристов, сокращении их подготовки и другим 

ошибочным выводам, тогда как объективные тенденции преступ
ности в условиях снижения тотального контроля в период хрущев

екай "оттепели" развивались по своим законам. Реальный общест
венный порядок ухудшался, хотя статистика свидетельствовала о 

другом. В 1965 году было учтено 751 801 преступление. Эти пока
затели были самыми низкими за время действия уголовного за
конодательства 60-х годов. Коэффициент преступности равнялся 
328, а судимости- 249 на 100 тыс. жителей. 

Расхождение провозглашенного курса на искоренение преступ
ности с помощью общественности и реальной криминологической 
обстановкой в стране в 1966 году стало очевидным и для сталини
зированного (в 1964 г. путем заговора к власти пришел Л. И. Бреж
нев) руководства страны. 23 июля 1966 г. ЦК КПСС и СМ СССР 
приняли постановление "О мерах по усилению борьбы с преступ
ностью", за которым последовало изменение уголовного законода
тельства и внесение коррективов в уголовную политику. В 1966 
году учтенная преступность возросла на 18, 1 о/о. С этого года, года 
первого "усиления" уголовной ответственности, преступность ста

ла интенсивно расти. В связи с этим только одним ЦК КПСС было 
принято более 15 открытых и закрытых постановлений, направ
ленных на усиление борьбы с преступностью и ее снижение, а в 
уголовные законы практически непрерывно вносились изменения 

и дополнения в тех же целях. Однако положение дел не только не 
улучшалось, а последовательно и закономерно ухудшалось. 

Разрушение сталинского режима, который удерживал народ 
в страхе, глоток свободы и волюнтаризм в решении социально-
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экономических и криминологических проблем во времена Хруще
ва и особенно генерализованное разложение общественных, в том 
числе и правовых, отношений в брежневекий застойный период, 
несмотря на постоянные призывы властей к сокращению преступ
ности и возврат к некоторым сталинским методам социального кон

троля, было тем фоном, на котором регистрировался интенсивный 
рост преступности. Короче говоря, с вынужденной либерализа
цией тоталитаризма иссякали и все криминологические преиму
щества социа.дизма. 

В итоге статистическая картина преступности оказалась сле
дующей: если в 1956 году было зарегистрировано 579 116 преступ
лений, или 292,6 деяний на 100 тыс. населения, то в 1991 году, 
когда СССР фактически и юридически перестал существовать, 
учтенная преступность по абсолютным показателям возросла до 
557%, впервые достигнув 3 223 147 преступлений, а по относитель
ным- до 381 о/о, или 1114,9 преступлений на 100 ты с. всего населе
ния бывшего СССР28• Среднегодовые темпы прироста преступнос
ти за эти 35 лет равнялись 5,03%29

, а населения- 1, 1 о/о, т. е. рост 
преступности обгонял рост населения в 4,6 раза. Темпы прироста 
преступности по годам в зависимости от объективных и субъек
тивных условий существенно колебались, достигнув в 1989 году 
31,8о/о. Аналогичные "взлеты" преступности наблюдались в 1958 
(29,9%), 1961 (34,7%), 1966 (18, 1%) и в 1983 (21,7%) годы (табл. 3). 

Годы 

1956 
1957 
1958 
1959 
196() 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Таблица 3 
Динамика населения и преступности в СССР 

в 1956-1991 годы 

Численность населения Зарегистрированные Коэффициент 
преступления преступности 

абс. показа-

1 

% 1 темп абс. показа-~ o/n 1 темп 100 тыс.l % lтемп 
т ель при- т ель при- при-

роста роста роста 

197 902 000 100,0 579 116 100,0 292,6 100,0 
201 414 000 101 ,8 1,8 677 260 116,9 16,9 336,2 114,9 14,9 
204 900 000 103,5 1, 7 880 322 152,0 29,9 429,6 146,8 27,8 
208 800 000 105,5 1,9 614 552 106,3 0,2 294,3 100,6 31 ,5 
212 300 000 107,3 1,7 651 260 112,4 5,9 306,8 104,8 4,2 
216 162 000 109,2 1,8 877 549 151,5 34,7 406,0 138,7 32,3 
219 817 000 111 ,1 1,7 881 543 152,2 0,4 401,0 137,0 1,2 
223 211 000 112,8 1,5 795 772 137,4 -9,8 356,5 121 ,8 11,1 
226 367 000 114,4 1)4 758 306 130,9 -4,8 335,0 114,5 6,0 
229 273 000 115,8 1,3 751 801 129,8 -0,9 327,9 112, 1 2,1 
231 839 000 117,1 1,1 888 125 153,3 18,1 383,1 130,9 16,8 
234 401 000 118,4 1,1 871 296 150,4 -1,9 371,7 127,0 3,0 
236 668 000 119,6 1,0 941 078 162,5 8,0 397,6 135,9 6,9 
238 943 000 120,7 1,0 969 186 167,3 2,9 405,6 138,6 2,0 
241 720 000 122,1 1,2 1 046 336 180,6 7,9 432,9 147,9 6,7 
243 896 000 123,2 0,9 1 057 090 182,5 1,0 433 ,4 148,1 о, 1 
246 259 000 124,4 1,0 1 064 976 183,8 0,7 432,5 147,8 -0,2 
248 625 000 125,6 1,0 1 049 433 181,2 -1 ,5 422,1 144,2 - 2,4 
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1974 250 869 000 126,8 0,9 1 141 108 197,0 8,7 454,9 155,5 7,8 
1975 253 261 000 128,0 0,9 1 197 512 206,7 4,9 472,8 161,6 3,9 
1976 255 524 000 129,1 0,9 1 232 166 212,7 2,8 482,2 164,8 2,0 
1977 257 824 000 130,3 0,9 1 212 022 209,2 -1 ,7 470,1 160,7 -2,5 
1978 260 045 000 131 ,4 0,9 1 308 466 225,9 7,9 503,2 172,0 7,0 
1979 262 442 000 132,6 0,9 1 432 689 247,3 9,4 545,9 186,6 8,5 
1980 264 486 000 133,6 0,8 1 527 557 263,7 6,6 577,6 197,4 5,8 
1981 266 599 000 134,7 0,8 1 609 470 277,9 5,3 603,7 206,3 4,5 
1982 268 845 000 135,8 0,8 1 655 932 285,9 2,8 615,9 210,5 2,0 
1983 270 887 000 136,9 0,8 2 016 514 348,2 21,7 744,4 254,4 20 ,9 
1984 273 490 000 138,2 1,0 2 029 144 350,3 0,6 741,9 253,5 -0,3 
1985 275 939 000 139,4 0,9 2 083 501 359,7 2,6 755,0 258,0 1,8 
1986 278 432 000 140,7 0,9 1 987 293 343,1 -4,7 713,7 243,9 - 5,5 
1987 281 338 000 142,2 1,0 1 798 549 310,5 -9,5 639,3 218,5 -10,4 
1988 284 159 000 143,6 1,0 1 867 223 322,4 3,8 657,1 224,6 2,8 
1989 286 731 000 144,9 0,9 2 461 692 425,1 31,8 858,5 293,4 30,6 
1990 287 635 000 145,3 0,3 2 786 605 481 ,2 13,2 968,8 331, 1 12,8 
1991 289 089 000 146,1 0,5 3 224 273 556,7 15,7 1115,3 381 ,2 15,1 

Среднегодовой Среднегодовой Среднегодовой 
темп прироста 1, 1 темп прироста 5,03 темп прироста 3,9 
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Рис. 1. Динамика населения и преступности в СССР (1956-1991 гг.) 

Большинство "взлетов" преступности в те или иные годы свя
зано с существенными изменениями уголовной политики и уголов

ного законодательства, судебной и регистрационной практики. Пред
последний подъем преступности в 1983 году, например , был обу
словлен не столько реальным увеличением преступных проявле-
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ний, сколько их большим "выявлением" на основе Постановления 
Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1983 г. "О дея
тельности Прокуратуры СССР" (эффект Андропова, пытавшегося 
полицейскими методами укрепить дисциплину труда и правопоря

док в стране). 
Рост преступности в последние годы (1988-1991) связан с про

явлением общемировой тенденции в "перестроечных" условиях су
щественного разбалансирования и бытия, и сознания. В эти годы 
"началась "война законов", в которой одержали победу ... не цент
ральные, а местные власти, распался Союз ССР. Пострадало и от
ношение к нормам нравственности; в средствах массовой инфор
мации, в повседневной жизни стали пропагандироваться секс, на

силие, корысть, нетерпимость и вседозволенность. Все это означа
ло разрушение нормативного порядка, которое идет в кризисных 

ситуациях рука об руку с деформацией социальных институтов и 
других компонентов социальной сферы в целом"30 • 

Причинная база и позитивных, и негативных доминирующих 
процессов всегда является целокупной, генерализованной. Поэто
му динамика преступности не может устойчиво ухудшаться на 
основе каких-то частностей. На основе взаимосвязанных негатив
ных процессов, хотя цели были совсем другие, стала интенсивно 
расти и преступность. Темпы ее прироста в 2 и более раза превос
ходили темпы ежегодного прироста преступности в развитых ин

дустриальных странах. 

На крутых поворотах истории России (1917, 1985, 1991 г.) по
литики, рвущиесяк власти на отрицании прежнего порядка (строя), 
получали ее относительно легко. Но оказавшись неожиданно во 
главе страны, они, как правило, не знали, что дальше делать. Боль
шевики, отрицавшие царизм, путем революционного насилия лег-

• ко сокрушили его, но, по сути, не имели ясной реалистической 

программы возрождения страны (Ленин осознал это слишком позд
но - НЭП и т. д.) и завели ее в исторический тупик. Горбачев, 
понявший, что "так жить нельзя", оказавшись у руля СССР, не 
знал, как вывести страну из кризиса, и привел ее к развалу. Ель
цин, пришедший к власти на антикоммунизме и антисоветизме, не 

имел сколько-нибудь четких представлений о возможном разви
тии России. Методы проб и ошибок и эксперименты на живых лю
дях всегда оказывались исключительно криминогенными. 

Вглядимся в логику одного из последних экспериментов на 
основе суждений одного из его духовных отцов. А. Н. Яковлев, быв
ший член Политбюро ЦК КПСС, один из инициаторов горбачев
екай перестройки, приводит из своего архива "диктовку" от 3 де
кабря 1985 г.31 , в которой жестко и аргументированно критикует 
социализм и предлагает следующие слагаемые перестройки: 1) ры
ночную экономику с ее оплатой по труду; 2) собственника как субъ
екта свободы; 3) демократию и гласность с их общедоступной ин
формацией; 4) систему обратных связей. Примерно по такому сце
нарию (кроме демократии и гласности) проводились в это время 
реформы в Китае. 
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Горбачеву Яковлев, однако, представил совсем другую запис-;. 
ку ("Императивы политического развития"), где основная идея 
перестройки сводилась к саморазрушающей политической свободе и 
гласности. Потом он напишет, что поворот к гласности не был неизбе
жен и что он был продиктован философией перестройки ее инициато
ров, что общество поддержало бы и более спокойный, технологический 
вариант в противовес партийно-идеологическому. Но выбран был пос
ледний. Положительный опыт Китая ими не был принят во внимание. 

Независимые западные исследователи из ежемесячного жур
нала Министерства обороны Франции "Дефанс насиональ" полага
ют, что "отцу китайской реформы" Дэн Сяопину удалось добиться 
ускорения экономических преобразований и открытия дверей в мир 
при сохранении прежнего политического контроля. Пекин нашел 
адекватную своей истории модель "азиатского развития", обеспе
чивающую Китаю выживание после краха мирового коммунизма. 
Китайцы критически оценивают перестройку в СССР, полагая, что 
сначала следует сделать экономический рывок при сохранении 

,политической дисциплины, по крайней мере, лет на двадцать. Ошиб
ка СССР заключалась в том, полагает Анри Эйро, что реформа 
началась с политических перемен, тогда как в Китае - с перемен 
в области экономики32. 

В другой своей работе33 Яковлев признается: "В перестроеч
ные годы я сделал немало ошибок- кадровых, оценочных, анали- ' 
тических и прогностических ... Все это было". Но дальше этих об
щих признаний дело не пошло. В "Обращении к общественнос
ти"33• Яковлев призывает возбудить преследование большевизма и 
обоснованно предъявляет ему 15 пунктов обвинения. Но он ничего 
не говорит об ответственности за разрушительное криминальное 
реформирование СССР. Наоборот, он утверждает: "моя совесть чис
та". Аналогичную позицию занимает и Горбачев34 . 

Таким образом, в СССР и России, к великому сожалению, не 
нашлось своих дэнсяопинов или эрхардов, отцов экономического 
чуда в Китае и ФРГ. Наши реформаторы начали реформы не только 
ни с "того конца", но и в самый критический момент исторического 
развития страны и ее взаимоотношений с Западом, который де
сятки лет просчитывал различные варианты развала "империи зла". 
Отечественные перестройщики, осознав необходимость изменений 
в стране, поставили слишком оптимистичный диагноз неизлечимо 
больному обществу и тут же бросились его лечить методом проб и 
ошибок, не обладая ни необходимыми знаниями, ни даром предви
дения, ни точным расчетом возможных последствий своих дейст

вий. Запад использовал свой шанс в полную меру. 
Рост преступности по видам деяний в период так называемой 

перестройки был неравномерен. В связи с этим происходили каче
ственные структурные изменения преступности, приближая ее к 
некоторым среднестатистическим мировым распределениям пре

ступных проявлений. Остановлюсь лишь на магистральной тен
денции структурных сдвигов, связанных с более быстрым ростом 
корыстной, а внутри ее организованной преступности. 
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Удельный вес корыстных деяний в середине 60-х годов состав
лял 40-45%, а в 1990 году, по учетным данным, он возрос до 70%. 
Фактически же по корыстным мотивам в конце существования СССР 
совершалось более 80% только зарегистрированных деяний, латент
ность которых является самой высокой. В нашей стране, как, впро
чем, и в других странах, нет учета преступности по мотивам ее 

совершения. К корыстным преступлениям в МВД и Гаскометате 
СССР обычно относили деяния, которые однозначно мотивируются 
данными побуждениями (кражи, разбои, грабежи, взяточничество 
и т. д.). Но в этот учет не попадали многие преступления (государст
венные, хозяйственные, должностные, против личности, ее прав, пра
восудия, порядка управления, общественной безопасности), корыст
ная мотивация которых может быть альтернативной. Экспертная 
оценка этой неучтенной части корыстных деяний составляет около 
15% и более. В их число, естественно, не входят латентные корыст
ные преступления. В индустриально развитых странах доля зареги
стрированных I<орыстных преступлений составляет более 90о/о. 

Существенное увеличение удельного веса корыстных преступ
лений в СССР связано с рядом причин, основной из которых явля
ется их интенсивный фактический рост. Если вся преступность с 
1956 года по абсолютным показателям выросла в 5,6 раза, то ко
рыстная- в 8,2, в том числе все виды краж- примерно в 10 раз. 
Наряду с этим уровень регистрируемых корыстно-хозяйственных 
и корыстно-должностных преступлений рос в 2-3 раза медлен
нее, а в последние годы даже сокращался. Учет многих корыстных 
преступлений, совершаемых в сфере экономики, не отражал со
той, а по некоторым видам и тысячной доли реального преступного 
поведения. Сложились парадоксальные соотношения. 

По данным 1991 года, в СССР удельный вес преступлений 
против личной собственности в 2,3 раза превышал долю преступ
лений против практически неохраняемой и слабо учитываемой го
сударственной собственности или в 379 раз- взяточничество, ко
торое было повсеместным; доля краж государственного имущества 
была в 7,2 раза выше удельного веса хищений, совершаемых пу
тем присвоения, растраты или злоупотребления служебным поло
жением. Такого объективно быть не могло в условиях доминирую
щей государственной собственности, которая разворовывалась всю
ду. В связи с данными деформациями очень важно было за вспыш
кой насилия и посягательств на личную собственность (от которых 
органам правоохраны труднее отмахнуться) не проглядеть маги
стр:lльную тенденцию нашей преступности, где окапывалась гран
диозная теневая экономика и формиравались разветвленные ма
фиоэные преступные структуры, которые ныне в образованных на 
территории бывшего Союза государствах находятся у руля не толь
ко экономики, но и политики. Разрастание организованной пре
ступности как части в основном корыстной (экономической) пре
ступности является следующей существенной тенденцией, кото
рая "сроднила" криминологические проблемы СССР с аналогич
ными тенденциями мировой преступности. 
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Излом криминологических тенденций на стыке сталинского и 
постсталинского времени вроде бы свидетельствует о существен

ных изменениях в природе социального контроля в СССР. Однако 
такой вывод, на мой взгляд, ошибочен. Советский режим за все 
время своего существования был по своей сути репрессивно-авто
ритарным. Но под давлением внешних и внутренних исторических 
процессов характер авторитаризма тактически менялся. Он при
спосабливался к международному мнению, маскировался, латен
тизировался и как-то смягчался. От методов циничной, открытой, 

кровавой и массовой расправы над непослушными в 30-е годы он 
переходил к более тайным, изощренным, менее массовым, но изу
верским методам "психушек" для тех же непослушных, методам 
их негласнога "выдавливания" из политической, общественной и 
даже трудовой жизни, что было равносильно той же смерти, толь
ко гражданской. Процесс этот протекал непоследовательно. Таким 

, же путем заполнялись образовавшиеся в тотальном контроле про
белы, часто только декларативно, отдельными демократическими 
или псевдодемократическими вкраплениями. Тем не менее реп
рессивность контроля объективно уменьшалась. Снижалась и его 
"эффективность". 

В период горбачевекой перестройки этот процесс приобрел 
более интенсивный, "неплановый" характер. Он все больше и больше 
выходил из-под привычного контроля властей. История не знала 

закономерностей перехода от тоталитарного социализма к демо
кратическому нравовому государству. Их не ведали и архитекто
ры перестройки, жаждущие нево'зможного - очеловечивания со
циализма. Да и люди на 1/6 части суши, никогда не знавшие демо
кратии и уважения к личности, под появляющейся свободой, с ко
торой началась перестройка, понимали не волю, ограниченную за
коном, а только одну волю, ибо уважения к закону никогда не было 
ни у властей, ни у народа. Поэтому сколько-нибудь последователь
ного перехода к декларативному нравовому государству не полу

чилось. Он искажался, деформировался, а в более слабых местах 
становился обвальным. 

Этому способствовал паралич всей правоохранительной сис
темы, оказавшейся в эпицентре справедливой и огульной демо
кратической критики. Уголовная юстиция стала "козлом отпуще
ния" за все преступления гулагавекого режима. Из властного три
умвирата, кому (по Яковлеву) принадлежало все в СССР (партап
парат, хазаппарат и аппарат насилия), больше всех за прошлое 
досталось аппарату насилия, меньше - партаппарату, который 

быстро сориентировался в новой обстановке и многое ухватил, и 
совсем не пострадал, а укрепился всемогущий хозаппарат, кото
рый акционировал, приватизировал и приеваил народную собст
венность. И если капиталист Людвиг Эрхард и коммунист Дэн Ся
опин, несмотря на несовместимость их идеологических взглядов , 
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руководствовались девизом "Благосостояние для всех" ("Wohlstand 
ftir Alle" - так назвал свою программную книгу Эрхард, то же 
отстаивал и Дэн Сяопин), то наши отечественные радикал-рефор
маторы фактически следовали лозунгу "Благосостояние для воров 
в условиях полной безнаказанности". 

Для зрелых политиков было бы ясно, что репрессивные орга
ны при сталинизме и брежневизме были лишь исполнительной над
стройкой режима, которая подвергалась более жестоким пресле
дованиям, чем другие его составляющие (достаточно напомнить, 
что из руководителей репрессивных органов умерли своей смер
тью лишь единицы); что сотрудники правоохранительных органов 
90-х годов не ответственны за кровавые дела сталинизма; что сис

тема уголовной юстиции по сравнению с 30-50-ми годами заметно 
изменилась; что бездумное разрушение даже очень плохой право
охранительной системы равносильно самоуничтожению демокра
тических ростков, что, собственно, и происходило в 1991-м и в пос
ледующие годы. Однако основной накат критики был сосредоточен 
на правоохранительных органах. 

Получилось по А И. Герцену, который в "Письмах в будущее" 

писал, что в демократии есть "страшная мощь разрушения, но как 
примется создавать, она теряется в ученических опытах, в поли

тических этюдах", что "демократы только знают (говоря словами 

!{ромвеля), чего они не хотят, чего они хотят, они не знают". "Рас
палившая себя "демшиза",- как жестко заметил А. Кива,- по
носила идеи государственности, патриотизма, народности в угоду 

агрессивному космополитизму, элитарности, очернительству того, 

что можно назвать национальным достоянием, но что не имело ни

какого отношения ни к коммунизму, ни к советской имперской по
литике"34•. Разрушение прежней системы социального контроля при 
свободе в форме вольницы актуализировали правовой нигилизм. 
Апогеями его были путчи в августе 1991 года35 и в сентябре 
1993 года36. Расстрел здания Верховного СоветаПрезидентом страны 
был оправдан даже юристами. "Новая тео~ия,- замечает В. Н. Куд
рявцев,- быстро нашла выход: Конституция (прежняя.- В. Л.)
"плохой закон" " ... подлинное право выше всяких законов"37• Быв
ший Председатель Комитета конституционного контроля СССР С. 
С. Алексеев, который в 1995 году упрекал Президента Ельцина в 
антидемократизме и даже вышел в связи с этим из Президентско

го совета, в 1993 году писал по поводу разгона Верховного Совета, 
что это было шагом к праву от ситуации неправовой38 • 

Подводя итог анализу подобных правовых "новелл", В. Н. Куд
рявцев справедливо пишет: "Ведя борьбу с правовой анархией, 
местничеством, нигилизмом, необходимо подчеркивать верховен
ство Конституции и "обычных" законов, доказывать их обязатель
ность для всех, и в первую очередь для самих депутатов, прези

дента, правительства, всех чиновников государства, т. е. для зако

нодательной, исполнительной и судебной властей ... Иное расшаты
вает правовой порядок, ведет к волюнтаризму, а затем и к про-
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изволу, возвращает нас к "революционным" временам, отнюдь не 
способствующим стабильности в нашемнеспокойном обществе"39. 

Свою лепту в разрушение социального контроля внесли рас
крепостившиеся средства массовой информации, которые, 
освободившись от жесткого партийного надзора, естественно стре
мились быть "впереди планеты всей". Популярный российский пи
сатель Ю. Поляков в обстоятельных заметках о четвертой власти, 
которую он обвиняет, хотя и не в злонамеренном, разрушении го
сударственности, пишет: наша пресса оказалась неподготовленной 
к роли политической силы, а уж тем более- "четвертой власти". 
Она "как личную опасность воспринимает малейшее укрепление 
трех остальных ... Пресса сегодня норовит занять очень комфорт- · 
ную позицию; по отношению в обществу вела и ведет себя как 
власть - навязывает жесткий тип реформ, диктует геополитичес
кие симпатии и антипатии, контролирует кадровые вопросы, опре

деляет законы поведения и даже мышления, а когда доходит дело 

до ответственности, вдруг оборачивается эдакой вольной худож
ницей, постригающей газон демократии и озадаченной исключи
тельно процветанием свободы словащu. 
' Вторгаясь в не очень знакомую мне политологию и экономику 
на основе изучения криминологических тенденций, я рискую в чем
то серьезно ошибиться. Может быть, криминальные процессы, про
исходившие в СССР, России и других республиках, закономерны и 
через них тоже надо было пройти, чтобы понять ценность только 
той воли, которая ограничена законом? Во всяком случае, анало
гичные процессы, сопровождаемые интенсивным ростом преступ

ности, регистрируются практически во всех постсоциалистических 

странах Европы41 • 
Китай, который встал на путь рыночной экономики раньше 

СССР и добился многого на этом пути, до настоящего времени не 
отпустил вожжи коммунистического тотального контроля за пове

дением и деятельностью людей. У меня нет сомнения в том, что и 
тоталитаризм с китайской спецификой обречен на историческое 
вымирание. Но как? Эволюционно или революционно? Судя по тому, 
что китайцы начали перестройку с экономики, а не с идеологии, с 
дела, а не с политической демагогии, она будет относительно дол
гой, но более надежной и менее криминальной42• Конечно, нельзя 
не согласиться с мировой критикой Китая за нарушение прав че
ловека. Однако нетрудно себе представить, что бы ожидало КНР и 
мировое сообщество, если бы она, исторически более тотализиро
ванная, чем СССР, стала перестраиваться по горбачевекому не

последовательному стихийному разрушительному криминогенно
му варианту. 

А права и свободы человека на территории бывшего СССР до 
сих пор попираются в массовом порядке и не только официальны
ми властями, но и предпринимателями, и криминальными струк

турами, и отдельными преступниками. Образно оценивая сложив
шуюся в стране ситуацию, сатирик М. Жванецкий пишет: "При 
диктатуре все боятся вопросов, при демократии - ответа. При 

4 Престуnность ХХ века 
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диктатуре больше балета и анекдотов, при свободе- поездок и ограб
лений ... При диктатуре могут прибить сверху, при демократии- сни
зу ... щз_ Во всяком случае, число жертв, человеческих страданий и стра
ха в постсоветском пространстве по сравнению с 80-ми годами, как мы 
увидим ниже, не уменьшилось, а многократно увеличилось. И нет до
статочных гарантий по преодолению этой массовой виктимизации. 

Как же отразились рассмотренные выше исторические про
цессы на общих тенденциях уголовной преступности (судимости) в 
СССР за все время его существования? Я подчеркиваю: уголовной 
преступности. Ибо "политическая преступность", уровень которой 
в СССР был чрезвычайно высоким, является другой стороной "кри
минологической медали". 

Не имея целостного статистического ряда данных о преступ
ности в СССР за все время его существования, обратимся к сведе
ниям о судимости. Они есть. Их надежность и сопоставимость не 
являются бесспорными. Но поскольку нас интересует лишь общая 
направленность судимости, то опереться на имеющиеся данные 

вполне допустимо. Для этих целей обратимся к графику (рис. 2) 
"Динамика судимости в СССР (1920-1991 гг.)". В нем нашли отра
жение не только данные, собранные мною, но и сведения нидер
ландского исследователя Берга, который подготовил солидный труд 
под названием "Советсr{ая система юстиции в цифрах и полити
ке", изданный в Нидерландах, США и Англии в 1985 году44, за 
пять лет до полного открытия и опубликования официальных ста
тистических данных о преступности и судимости в СССР. 
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Рис. 2. Динамика судимости в СССР (1920-1990 rr.). 
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Не владея закрытой уголовной статистикой СССР, Берг на 
основе огромного числа открытых советских и иностранных источ

ников, в которых приводились отдельные абсолютные и относи
тельные показатели преступности и судимос1'И в нашей стране, 
рассчитал единый статистический ряд данных о судимости в СССР 
за 1920-1982 годы. Нельзя признать, что его расчет является аб
солютно точным, но его данные близки к официальной статистике 
и более или менее верно отражают тенденцию судимости в 30-е 
годы, во время войны и особенно после принятия уголовного зако
нодательства 60-х годов. 

Итак, какие же тенденции преступности (судимости) отража
ет приведенный сводный график? 

Октябрьская революция и гражданская война, разрушившие 
старый правопордок, вызвали к жизни огромный вал преступнос
ти, который по мере становления, ужесточения и расширения то
тального контроля за поведением и деятельностью людей стал 
уменьшаться, трансформируясь, как мы увидим дальше, в некри
минализированную преступность властей против своего народа. 
Перед войной и особенно после нее стало очевидным, что дальней

шее движение в этом направлении губительно не только для наро
да, но и для самого коммунистического режима. Некоторая его ре
альная модернизация и либерализация стали возможными после 

смерти Сталина. Противоречивое и непоследовательное смягчение 
тотального контроля в постсталинский период и допущение неко

торых элементов демократии и свободы стали коррелировать с 
устойчивым ростом преступности, как результат закономерного 

переливанекриминализированных злоупотреблений властей в кри
минализированную деятельность. Последующее сужение сферы 
действия тотального контроля с одновременным ослаблением пра
вовой борьбы с преступностью вызвали ее объективный рост. 

Кривая судимости на графике в послевоенный период не от
ражает данной тенденции. Это связано с рядом обстоятельств. 

Первое. В постсталинское время рост преступности все меньше 
и меньше коррелировал с динамикой судимости. Последняя и в это 
время снижалась, но по другим причинам, чем в 30-е годы. Хрущев
екая "оттепель" несколько смягчила и гуманизировала судебную 
ответственность. В 1965 году, например, было зарегистрировано 328 
преступлений, а осуждено- 249 человек на 100 тыс. населения. В 
1990 году при приросте коэффициента преступности на 195% по 
сравнению с 1965 годом (969 преступлений на 100 тыс. населения) 
коэффициент судимости увеличился только на 15% (до 287). 

Второе. Особо интенсивно росла преступность в последние годы 
существования СССР. Исключение составляют 1986-1987 годы, 
когда в связи с временной кампанией борьбы с пьянством и алко
голизмом сокращалась не только судимость, но и преступность. В 
то же и последующее время "ножницы" между статистическими 
рядами преступности и судимости существенно расширились. В 
1990 году на четыре зарегистрированных преступления приходил
ея один осужденный. Такому "разрыву" способствовал ряд обстоя-

4• 
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тельств. Увеличивающиеся "ножницы" между преступностью и 
судимостью нельзя оценивать только негативно или позитивно. В 
основе данной тенденции лежит много обстоятельств, в том числе 
и ослабление борьбы с преступностью, и снижение раскрываемос
ти деяний. В числе позитивных обстоятельств следует упомянуть 
медленный и противоречивый процесс гуманизации уголовного 
правосудия. Он, однако, не достиг уровня западных демократичес
ких государств, да к этому и не было объективных оснований. 
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Рис. 3. Динамика основных криминологических показателей в СССР 
(1961--1991 rr.). 

Таким образом, статистические сведения об общем уровне за
регистрированной преступности в СССР и его динамике за предыду
щие годы требуют глубокого качественного анализа и весьма крити
ческой оценки. Ясно одно, что показатели преступности, будучи ис
торически конкретными, коррелируемыми с динамикой политичес

ких, социально-экономических процессов, с изменениями уголовной 
политики, уголовного законодательства и следственно-судебной прак
тики, с объективными и субъективными возможностями правоохра
нительных органов, очень неполно отражают реальную криминоло

гическую обстановку. Однако при всей своей неполноте, относитель
ности и даже искаженности они являются более или менее репре
зентативными. Поэтомугодовые уровни учтенной преступности (су
димости), взятые за много лет, неполно отражая криминологи
ческую реальность, более или менее адекватно передают ее ос
новные тенденции и закономерности. Если это так, то приведеи
ные выше данные о динамике преступности и судимости в СССР 
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представляют собой реальный статистический факт. А это значит, 
что было бы большим упрощением полагать, что относительно не
высокий уровень регистрируемой уголовной преступности в СССР 
(при ее интенсивном росте в последнюю четверть века) по сравне
нию с данными 20-х годов или других стран связан только с ущерб
ным идеологизированным уголовным учетом. 

Такая тенденция действительно существовала. Однако надо 
иметь в виду и следующее: абсолютные данные о преступности в 
30-80-е годы представляли собой совершенно секретные сведе
ния. Поэтому не было особой нужды их фальсифицировать, хотя и 
таких фактов было предостаточно44•. Они были мотивированы чаще 
всего "карьерными" мотивами. С ними боролись. Но эта борьба, в 
свою очередь, была "показушной" и не менее "карьерной". Кара
тельные органы поощрялись за выявление преступлений и зло
употреблений, с поправкой, естественно, на их политическую мо
тивацию, так как укрывательство преступлений могло рассматри

ваться при определенных обстоятельствах как контрреволюцион
ное деяние. С другой стороны, борьба с преступностью (учтенной) 
была по канонам того времени "принципиальной". К реальному 
лишению свободы осуждались лица, посягнувшие на килограмм 
колхозной картошки45• Все это дает основание предположить, что 
уголовная статистика того времени, будучи непалной и искажен
ной, адекватно отражала тенденции судебной практики , а латент
ность преступности в сталинское время была не выше, чем во вре
мена застоя. 

Рассматриваемые статистические факты нельзя объяснить 
преимуществами социализма, как это делалось в недалеком про

шлом. Хотя нельзя отрицать, что определенное улучшение усло
вий жизни в 30-е и особенно в послевоенные годы могло позитивно 
сказаться на уровне противоправного поведения. Но основные при
чины относительно умеренного уровня преступности в СССР и его 
снижения в определенные исторические периоды были связаны не 
с выдуманными преимуществами сталинского социализма, а с то

тальным государственным и общественным, открытым и тайным 
контролем за поведением и деятельностью людей, с генерализо

ванным страхом перед репрессивным режимом. 

Роль любого жесткого социального контроля, а не только то
тального, криминологически значима. На это обратила внимание 
американский криминолог Фреда Адлер, которая на основе анали
за данных Первого обзора ООН выбрала 10 стран, различных по 
уровню развития демократии и экономики, но в которых был низ
кий уровень преступности: Швейцарию, Ирландию, Болгарию, ГДР, 
Коста-Рику, Перу, Алжир, Саудовскую Аравию, Японию, Непал. 
Изучая их, она пришла к важному выводу, что эти очень разные 
страны объединяет одно - жесткий социальный контроль за пове
дением и деятельностью людей: полицейский, религиозный, семей
ный, клановый, производственный, общинный и т. д.46 Одной из 
эффективных форм контроля является контроль коммунистичес
кий, тотальный. 
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6. Содержание тотального контроля 

Исключительная роль социального контроля над преступнос
тью стала особо очевидной в постсоветских государствах, образо
ванных на территории бывшего СССР, и в постсоциалистических 
странах Центральной и Восточной Европы, вставших на путь ре
формирования по схожему с СССР (Россией) сценарию. Независимо 
от их исторических и национальных особенностей в этих государст
вах в период их реформирования регистрируется интенсивный рост 
преступности. Вывод вроде бы очевиден: это связано с переходом к 
рыночной экономике, которая, по образному выражению И. И. I\ар
пеца, изначально "беременна" высокой преступностью47 . 

Анализируя ее динамику в бывшем СССР, России, Украине, 
Казахстане, Беларуси, Румынии, Болгарии, Польше и других пост
социалистических странах и сопоставляя ее с криминологической 
обстановкой в США, Великобритании, Франции, Германии, Шве
ции и иных "старых" рыночных государствах, оспорить этот вы
вод, кажется, трудно. Но действительность, на мой взгляд, оказа
лась сложнее и глубже. 

Во-первых, у рыночной экономики нет альтернативы. Если 

это положение верно, то говорить об особой криминогенности ры
ночной экономики (по сравнению с командной) можно лишь в том 
же смысле, как и констатировать, что свобода более криминогенна, 
чем ка рцерная изоляция. 

Во~вторых, криминогенность рыночной экономики нельзя рас
сматривать в отрыве от необходимой и свойственной ей социаль

но-политической обстановки. Рынок, конечно, может и способен 
обойтись без широкой демократии, как в Китае, но он невозможен 
без определенной экономической свободы. А любая свобода более 
криминогенна, чем несвобода, если только не принимать во внима
ние накопительный криминогенный процесс последней, который в 
запредельных условиях может вызвать взрыв соответствующих 

преступлений. 

В-третьих, интенсивный рост преступности в СССР, как мы 
видели, начался за четверть века до перестройки и за 30 лет до 
становления рыночных отношений в России. Поэтому на простой 
вопрос: связан ли процесс интенсивной криминализации общест
венных отношений в СССР (России) и других странах постсоциа
листического мира с переходом к рыночной экономике? - можно 
ответить: и да, и нет. 

Связан в той мере, в какой свойственная рынку нормальная 
экономическая свобода облегчает совершение преступлений. И это 

универсальное условие действует в различных странах, в том чис
ле и в Китае. Можно согласиться в этом плане с уже цитируемой 
мной Ф. Адлер, которая считает, что "стоимость преступности
цена нашей свободы1148 • 

Не связан в той мере, в какой рыночная экономика не предоп
ределяет необоснованного развала социального контроля за проти
воправным поведением. Наоборот, рынок продуктивно развивает-
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ся в условиях четкого законодательства, соблюдения необходимого 
порядка, дисциплины и правил игры. Но нельзя не сказать, что у 
российских властей в условиях системного экономического и поли
тического кризиса после распада СССР не было возможности вы
бирать, что делать сначала, что потом. Переход к рынку без необ
ходимого правовага регулирования был вынужденным и, может 
быть, единственным выходом. У них не было ни опыта, ни доста
точных знаний. Многим из них представлялось, что рынок все сам 
расставит по своим местам. Да, у него огромные возможности само
регулирования, но только не в контроле за преступностью. Если бы 
это было иначе, то в исторически рыночных странах ее давно бы 
не было. 

Таким образом, развал социальноrо правоохранительноrо кон
троля в СССР, России и друrих странах связан не столько с ры
ночной экономикой и соответствующей демократизацией, сколь
ко с неадекватной политикой, с объективной (возможности были 
крайне оrраничены) и субъективной недееспособностью новых 
властей к иравовому управлению обществом, с их стремлением 
побыстрее разделаться со "стрелочниками" прежнеrо тоталитар
ноrо режима, с боязнью новой иравящей элиты перед правоохра
нительными орrанами, которые они чаще всеrо идентифицирова
ли с ГПУ 1937 rода, с бедствщшым (финансовым, материальным, 
кадровым и т. д.) положением системы уrоловной юстиции, со 
спровоцироваuuым уходом из нее профессиопалов49. 

Моя попытка включить в объяснение относительно низкого 
уровня уголовной преступности и даже ее сокращения в СССР и 
других социалистических странах тотальный контроль за поведе
нием и деятельностью людей50 у некоторых исследователей вызы
вает сомнение51 . Поэтому вглядимся в этот контроль глубже. В об
щем плане его зловещий характер очевиден, тогда как его "анти
криминогенная" функция не находится на поверхности. Ведь од
ной из составляющих этого контроля были массовые репрессии. 
Поэтому резонен вопрос: как же массовые репрессии сдерживают 
преступность, если они сами являются ее важнейшими показате
лями? Существенные различия между политическими репрессия
ми и уголовной преступностью не выпячивались. Да и вряд ли кто 
посмел бы эти явления сопоставлять. Усиление, разветвление, ла
тентизация тотального контроля в сталинский период прямо кор
релировали с тенденциями снижения уголовной преступности. Оно 
было особенно заметным в 30-50-е годы в связи с расширением 
политических репрессий. Эти тенденции традиционно увязывались 
с упрочением нового строя. Нельзя отрицать и определенного улуч
шения жизни перед войной и после нее, что для измученного со
ветского народа имело свой антикриминогенный эффект. Вылу
щить же "антикриминогенную" функцию тотального контроля в 
таких условиях непросто. Она мог л а более рельефно проявиться 
при снижении и разрушении тотального контроля, но при сохра

нении "поступательного" коммунистического строительства, что 
история и предоставила. 
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Если некоторые тенденции к снижению преступности дейст
вительно были причинно связаны с преимуществами социализма, 
то его дальнейlllее развитие закономерно вело бы к последова
тельному сокращению преступности. Однако этого не произоlllло. 
В хрущевекий период не только "llleл" процесс укрепления социа
лизма, но и "выстраивалась" его высlllая стадия - коммунизм, а 
преступность не только не сокращалась, но и интенсивно росла. 

Причина стала очевидной: ослабление тотального контроля за по
ведением и деятельностью людей. Брежневекий режим осознал это 
и пытался вернуть сталинский контроль в несколько либерализо
ванном виде. Однако желаемого эффекта не было. Видимо, крими
нологически "эффективным" тотальный контроль мог быть лиlllь в 
беспощадно насильственном варианте, а к нему вернуть советский 
народ было уже невозможно. Стихийный дрейф ослабления то
тального контроля с некоторыми серьезными рецидивами (напри
мер, в годы Андропова или в период ГКЧП) проходил до самого 
развала СССР и продолжается сейчас в России и других странах, 
образованных на его территории. 

Попытки как-то использовать сталинский опыт для наведе
ния порядка определенными силами предпринимаются до сих пор. 

В условиях нынеlllнего правового беспредела у некоторой части 
пожилых людей под известным рефреном "тогда был порядок" воз
никает даже ностальгия по тотальному контролю. Его нельзя упро
щать и <;водить только к репрессивной составляющей. Кроме нее 
он включал в себя экономическую, правовую, организационную, 
идеологическую, социально-психологическую, оперативную и только 

потом репрессивную составляющие. 

Экономическая составляющая - это полная зависимость че
ловека от единственного работодателя - государства, а на прак
тике- от партгосхозноменклатуры. В его (ее) исключительной соб
ственности находились земля, ее недра, воды, леса, основные сред

ства производства (в промыlllленности, строительстве, сельском хо
зяйстве), средства транспорта и связи, банки, имущество торговых 
и иных предприятий, т. е. все средства человеческого существова
ния. Желающий выжить в этой стране абсолютно зависел от парт
гасноменклатуры и вынужден был к ней приспосабливаться. При 
любой попытке вырваться из этой зав11симости человек оставался 
без средств к существованию, а то и без свободы. 

Правовая составляющая главным образом заключалась в при
мате прав государства над правами личности. Не было ни одной 
сферы деятельности, где бы права личности хоть как-то учитыва
лись на фоне прав государства. Везде и всюду право стояло на 
защите государетвенно-партийных интересов. Характерным при
мерам могут служить уголовные кодексы 1922, 1926, 1960 годов, в 
которых на первом месте стояли имt::нно эти интересы. Такие же 
приоритеты были в деятельности всех правоохранительных орга
нов, в число которых в те годы включались и суды. Все они при 
борьбе с преступностью в "интересах государства" применяли лю
бые методы, в том числе и преступные, попирали честь, достоин-
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ство, права человека, причиняли вред здоровью, лишали жизни. 

Эта установка во властных и правоохранительных структурах пока 
не преодолена. 

Организационная составляющая вытекала из всеохватного и 
жесткого централизма власти. Руководящим принципом всех со
ветских структур был принцип демократического централизма, ко
торый практически представлял собой сочетание фасадного демо
кратизма с жесткой централизацией власти, подчинение меньшин
ства большинству, нижестоящих органов вышестоящим, полувоен
ной дисциплиной исполнения решений. В абсолютном большинстве 
ведомств, предприятий и учреждений действовал принцип едино
началия с широкими дискреционными полномочиями руководите

лей. Аналогичные принципы действовали в союзной и республи
канской федерации и автономии. Вся организационно-управлен
ческая деятельность была конфиденциальной, а ее документация 
находилась под грифами "Совершенно секретно", "Секретно" или, 
по крайней мере, "Для служебного пользования". За разглашение 
этих сведений существовала уголовная и административная ответ
ственность. На защите порядка подчиненности и конфиденциаль
ности стояли КГБ, МВД, прокуратура, суд, народный и партийный 
контроль, действия которых подкреплялись политорганами, партий
ными, профсоюзными, комсомольскими, пионерскими и иными об
щественными организациями, прессой, радио, телевидением. 

Идеологическая составляющая выполняла главf;!ую функцию 
духовного подавления инакомыслия. Единственным держателем 
истины была КПСС. Единомыслие обеспечивалось лишением граж
дан необходимой информации, которая позволяла бы им иметь соб
ственный взгляд на жизнь; действием строжайшего режима сек
ретности, охватывающей все сферы жизни и деятельности, реаль
ные сведения о которых могли натолкнуть людей на размышление; 
существованием партийно-государственной монополии на печать, 

радио, телевидение, которые выражали официальную точку зре
ния; организацией всеобъемлющей цензуры любого печатно или устно 
обнародованного слова. Бежелательные сведения автоматически 
относились к государственной, военной или служебной тайне, раз
глашение которой наказывалось в уголовном, административном, 
дисциплинарном или партийном порядке. Для выявления фактов 
разглашения нежелательных сведений и инакомыслия существова
ли разветвленный тайный сыск и огромный репрессивный аппарат. 

Социально-психологическая составляющая обеспечивала до
минирование пропартийного общественного мнения. Экономичес
кие, организационные, идеологические и правовые аспекты тоталь

ного контроля за деятельностью и поведением людей через много
численные социально-психологические механизмы (общест~енное 
мнение, межличностное общение, психологическое влияние, зара
жение, внушение, подражание, конформизм и страх) формирова
ли сонмы идейных и платных стукачей, доносчиков и приспособ

ленцев, которые бдительно следили за любыми отклонениями в 
поведении и деятельности ближайшего окружения. Доносы стиму-
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лиравались широкой уголовна-правовой ответственностью за не
донесение о готовящихся или совершенных преступлениях. Донос
чики считались героями (Павлик Морозов). 

Оперативная составляющая включала в себя тайную и яв
ную, государственную и общественную слежку за всеми, и особен
но за теми людьми, которые по каким-то признакам выбивались из 
общей послушной колонны строителей коммунизма. Даже в пос
ледний год существования СССР, когда тотальный контроль, осуж
денный мировой и отечественной общественностью, сокращал сферу 
своей деятельности и практически саморазрушалс,я, спецслужбы 
вели тайное наблюдение и подслушивание за высшими должност
ными лицами страньi, в том числе и за ее Президентом. Одной из 
действенных форм открытой слежки была строгая система про
писки, введенная Постановлением ЦИК и СНК СССР "Об установ
лении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной 
прописки паспортов" от 27 декабря 1932 г. 

Репрессивная составляющая интегрировала и венчала тоталь
ный контроль в целом. Она была последней, но не единственной "ин
станцией", удерживающей народ и каждого отдельного человека в 
страхе перед нарушением партийно-государственных предписаний. 

Краткий анализ основных составляющих сталинского (я пола
гаю, Сталин являлся его главным конструктором) контроля за по
ведением и деятельностью людей показывает, что такой контроль 
действительно был всеохватывающим и всеобъемлющим, т. е. то
тальным. Деление его на отдельные составляющие условно. Не слу
чайно многие их черты трудно причислить к какой-то одной со
ставляющей. 

Если рассматривать этот контроль с позиций охраняемого им 
режима, то сталинский тотальный контроль можно назвать гени
альным изобретением, вобравшим в себя все "лучшее" из прежних 
авторитарных диктаторских режимов. С криминологической точки 
зрения такой контроль можно признать "эффективным" и крими
нальным одновременно. Он лишь подтвердил давно известную мысль: 
эффективно бороться с преступностью можно лишь ее же методами. 
У держивая на относительно низком уровне уголовную преступность 

простых смертных, тотальный контроль за поведением и деятель
ностью людей не "искоренял" ее, а "переплавлял" в преступность 
властей против своего народа. Поэтому общая результирующая пре
ступности в тоталитарных режимах (коммунистических, фашист
ских, религиозно-фундаменталистских и др.) объективно вряд ли 
может. быть ниже преступности в демократических странах. 

Второй вывод: жесткий многоаспектный социальный контроль 
над преступностью - печальная необходимость нашего времени. 
Позитивно криминологически значимым он может быть лишь тог
да, когда его удается построить на демократической и строго пра
вовой основе. Он также может иметь многие составляющие: и эко
номическую, и правовую, и организационную,. и идеологическую, и 

социально-психологическую, и, несомненно, репрессивную, но в ос

нове этих составляющих должны лежать не абстрактные интере-
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сы государства, которые в своем конкретном воплощении являют

ся интересами власть имущих, а законные интересы личности и 
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1923 гг. Труды ЦСУ. Т. 18. М.,1924; Еженедельник советской юсти
ции. 1924. NQ 28; 1926. NQ 21, 22; Статистика осужденных в СССР 
1923-1924 гг. М., 1927; Итоги десятилетия Советской власти в циф
рах, 1917-1927. М., 1928; Статистика осужденных в СССР в 1925, 
1926, 1927 rr. М., 1930; Статистика осужденных в РСФСР. М., 1928; 
Гернет М. Н. Преступность за границей и в СССР. М., 1931; Со
колова Р. П. Указ. соч.; Преступность в СССР 1917-1970. Инсти
тут Прокуратуры СССР. М., 1975 (рукопись). 

2u Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 91. 
21 Программа КПСС. М., 1961. С. 106. 
22 Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. М. , 1969. С. 

190-213; Лунеев В. В. Криминология. Причины, предупреждение и 
методы изучения преступлений в Вооруженных Силах СССР. Учеб
ник. М., 1986. С. 55; Курс советской криминологи. Предмет. Методо
логия. Преступность и ее причины. Преступник. М., 1989. С. 183-197. 

22
• Герцензон А. А. К изучению воинской преступности и пре

ступности военного времени в буржуазных государствах 11 Уче
ные записки ВИЮН. Вып. IV. М., 1945. С. 171; Шупленков В. П. К 
вопросу об изучении влияния войны на преступность 11 Сборник 
статей. Военный институт МО СССР. 1986. NQ 22. С. 202-203. 

23 Тарновский Е. Н. Влияние войн на движение преступности 11 
Журнал Министерства юстиции. 1915. NQ 6; Гернет М. Н. Преступле
ние и борьба с ним в связи с эволюцией общества. М., 1974. С. 306-310. 



Глава 2. Тенденции преступности в СССР 

24 Российская газета. 1992. 22 июня. 
25 Российская газета. 1995. 11 мая. 
26 Со-х:олова Р. П. Указ. соч. С. 62-63. 
27 Мар-х:с К., Энгелъс Ф. Соч. Т. 13. С. 515. 
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28 Сведения о преступности в СССР в 1991 году являются по 
сути своей составными. Став самостоятельными государствами, не
которые бывшие союзные республики (Латвия, Литва, Эстония, 
Грузия) в конце этого года перестали представлять сведения о пре
ступности в Москву. Они были получены иными способами, а общая 
преступность в СССР в 1991 году стала совокупной составляющей 
преступности 15 самостоятельных государств. 

29 В некоторых прежних своих работах (во введении к первому 
статистическому сборнику "Преступность и правонарушения в 
СССР". М.,1990. С. 5; в статье "Тенденции преступности в СССР" в 
сборнике "Укрепление законности и борьба с преступностью в ус
ловиях формирования правовага государства". М., 1990. С. 23; в статье 
"Преступная мифология" 11 Известия. 1991. 13 апр. ) я приводил 
более высокие цифры среднегодового прироста преступности за эти 
годы. Они расечитывались по формуле среднеарифметической, а 
это было неправильно. Здесь приводится среднегодовой прирост, 
рассчитанный по формуле среднегеометрической. Его расчет пока
зан в сноске 25 главы 1. 

30 Кудрявцев В. Н. Социальные деформации. М., 1992. С. 50. 
31 Я-х:овлев А. Н. Горькая чаша. Ярославль, 1994. С. 17-22, 205-255. 
32 Китай на современном этапе. Р ф рат 11 Россия и современ-

ный мир. 1994. N2 2. С. 151. 
33 Я-х:овлев А. Н. По мощам и елей. М., 1995. С. 7. 
33• Я-х:овлев А. Если большевизм не сдается ... 11 Российская га

зета. 1996. 17 окт. 
34 Горбачев М. С. Жизнь и реформы. В 2-х кн. Кн. 1. М., 1995. 

С. 314-355. 
34

" Кива А. Россия и Запад: партнерство или противостояние 11 
Российская газета. 1996. 24 дек. 

35 Путч. Хроника тревожных дней. М., 1991. 
36 Осень-93. Хроника противостояния. М., 1994. 
37 Кудрявцев В. Н. О правопонимании и законности 11 Госу-

дарство и право. 1994. N2 3. С. 5. 
38 Российские вести. 1993. 1 окт. 
39 Кудрявцев В. Н. О правопонимании и законности. С. 8. 
40 Пмя-х:ов Ю. Словоблуждание 11 Российская газета.1996. 2 февр. 
41 Crime and Criminal Justice in Europe and North America ... 

Р. XXXIII. 
42 Китайские уроки. Что может извлечь из них Россия 11 Из

вестия, 18 и 20 янв. ; "Секретное оружие" китайских реформ 11 
Российская газета. 1995. 7 февр. 

43 Жванец-х:ий М. Авторский тост сатирика 11 Российская газе
та. 1996. 2 февр. 

44 Ger Р. van den Berg. The Soviet Sistem of Justice: Figures and 
Policy. Dordrecht-Boston-Lancaster, 1985. Р. 11. В своем фунда-
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ментальном труде Берг приводит 147 статистических таблиц, зна
чительная часть которых является расчетной, но близкой к офици
альным данным. Исследование Берга подтверждает то, что глав
ным препятствием для анализа криминологических тенденций в 
СССР было не столько отсутствие официальной статистики, сколь
ко идеологическое табу на подобные исследования. 

44• Приведу лишь первые попавшие под руку факты о сокры
тии престуnлений в СССР в разные годы. В nриказе НКВД СССР 
"О результатах nроверки работы РК милиции Татарской АССР" 
N2 0113 от 2 сентября 1937 г. говорилось о том, что за восемь меся
цев 1937 года в Казани было совершено 212 грабежей, а в отчетнос
типоказано 154 (укрыто 58 грабежей, в том числе 8 вооруженных). 
В nриказе НКВД УССР "О результатах обследования работы 2-го го
родского отделения РК милиции г. Киева" N2 00197 от 25 декабря 
1940 г. отмечалось, что за десять месяцев 1940 года в отчетность не 
внесено краж- 63, ограблений- 11, а раскрываемость иреувели
чена на 11 О случаев. На столе одного из оперуполномоченных об на
ружено 234 заявления о кражах без всякого движения и регистра
ции. В приказе МВД СССР "О проверке работы управления МВД 
по Курской области" N2 00193 от 24 октября 1947 г. указано, что 
при проверке 12 городских и районных отделений милиции было 
обнаружено 724 незарегистрированных заявления о преступлени
ях. В 1974 году в г. Горловка Донецкой области Прокуратурой СССР 
было выя~лено 315 преступлений, не взятых на учет, из которых по 
28 были вынесены необоснованные постановления об отказе в воз
буждении уголовного дела и 287 вообще укрыто от учета, в числе 
которых было 71 разбойное нападение, 24 грабежа, 6 изнасилова
ний. При более глубокой проверкеобнаружено еще 755 заявлений 
и сообщений о преступлениях, которые были укрыты (приказ МВД 
УСССР N2 062 от 6 апреля 1974 г.). Таких приказов в архиве быв
шего СССР сотни. 

45 Сборник действующих постановлений Пленума Верховного 
Суда СССР (1924-1951 гг. ). М., 1952. С. 7-79; Постатейные мате
риалы УК РСФСР. М., 1957. С. 146-197. 

46 Adler Freda. Nations not Obsessed with Crime. Littleton. Colo
rado, 1983. Р. 129-130. 

47 Карпец И. И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. 
С. 152. 

48 Adler Freda. Ор. cit. Р. XIX. 
49 Лунеев В. В. Рыночная экономика и преступность в России 11 

Общественные науки и современность. 1996. N2 3. 
5u Лунеев В. В. Преступность в СССР: основные тенденции и 

закономерности 11 Сов. государство и право. 1991. N2 8; Лунеев В. В. 
Тенденции преступности: мировые, региональные, российские 11 
Государство и право. 1993. N2 5; Контроль над преступностью в 
демократическом обществе (Круглый стол) 11 Государство и право. 
1993. N2 10. 

51 Криминология. Учебник 1 Под ред. Н. Ф. Кузнецовой и Г. М. Минь
ковского. м., 1995. 
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Глава 3 
Сравнительные тенденции преступности 

в республиках (государствах) бывшего СССР 

1. Исходные положепил 

Обращение к межреспубликанским, а ныне - к межгосудар
ственным криминологическим различиям на территории бывшего 
СССР имеет особые исследовательские возможности. На террито
рии этого региона до последнего времени вроде бы не было особых 
проблем с сопоставимостью исследуемых показателей, не было оче
видных социальных, экономических, политических и правовых раз

личий, тогда как разница в уровне преступности была многократ
ной, а в структуре и динамике - существенной. 

Уникальность советского опыта состоит в том, что упомянутые 
расхождения в уровне, структуре и динамике преступности регистри

равались в республиках, которые доЛгое время находились в едином 
формально федеративном, а по сути унитарном государстве, с одно
типным экономическим, политическим и социальным строем, с жест

ко унифицированным уголовным и уголовно-процессуальным законо
дательством, единым централизованным учетом преступлений и осуж
денных, с целостной уголовной политикой и судебно-следственной 
практикой, которые проводились в жизнь организационно нерасчле

нимой системой уголовной юстиции. Указанное единообразие продол
жалось более 70 лет. Оно выработало устойчивые стереотипы законо
творчества и правоприменения, где по требованию Ленина с первых 
лет Советской власти стремились преодолеть законность калужскую 
или казанскую и утвердить единую для всего Союза. 

Фактический и юридический распад СССР на 15 новых суверен
ных государств (бывших союзных республик) произошел в конце 1991 
года, но до настоящего времени (начало 1997 г.) в уголовном и уголов
но-процессуальном законодательстве, системе уголовной юстиции и 
практике ее функционирования в образованных в постсоветском про
странстве государствах радикальных изменений почти не произошло, 
хотя прошлого единообразия уже не существует и криминологичес
кие различия существенно углубились. Однако сопоставимость иссле
дуемых показателей остается относительно высокой1 • 

Вместе с углублением некоторых криминологически значимых 
различий между государствами, образованными на территории 
бывшего СССР, в рамках СНГ идет и процесс их постепенной эко
номической, политической, правоохранной и иной интеграции. При
менительно к нашим проблемам важное значение имеет проблема 
соотношения законодательства государств, входящих в СНГ2. Раз
рабатываются модельные уголовные и уголовно-процессуальные ко
дексы. Существует Статистический комитет СНГ, который собира
ет сведения и о преступности в этих странах. Российские ежегод
ники о преступности и правонарушениях публикуют эти сведения 
о всех странах СНГ, кроме Грузии. Последняя сведений о преступ
ности не представляет. 
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Латвия, Литва, Эстония, а также Грузия приостановили пред
ставление сведений о преступности в союзный МВД в середине 
1991 года. Но в настоящем анализе используются криминологические 
данные некоторых из этих стран и за 1991-1995 годы, полученные 
мной по запросу непосредственно из правоохранительных органов этих 

государств к Четвертому обзору ООН о тенденциях преступности в 
Европе и Северной Америке (за 1986-1992 гг.), в котором автор гото
вил раздел по СССР и странам, образованным на его территории3• 
Аналогичные за!:!Еосы для получения криминологических сведений за 
последующие годы были сделаны мной и в 1996 году. Министерства 
внутренних дел Прибалтийских стран любезно предоставили запра
шиваемые данные, а из Грузии ответа не поступило. 

Если абстрагироваться от схожих общих и криминогенных яв
лений и процессов в рассматриваемых странах, то сфера детерми
нантов преступного поведения, которые могут объяснить имеющиеся 
расхождения в преступности и судимости, очень сужается. И этим 
самым история СССР поставила уникальный эксперимент, изуче
ние результатов которого может оказать некоторую помощь в по

иске ответов на мировые вопросы сравнительной криминологии. Со
ветская криминология занималась изучением межреспубликанских 
криминологических различий, и они в то время представляли оп
ределенный интерес4• 

Для начального межреспубликанского криминологического ана
лиза ..остановимся на общем объеме деятельности системы уголов
ной юстиции Союза ССР и союзных республик, базируясь на ин
тенсивности и удельном весе преступности и судимости в респуб

ликах и Союзе в целом за 1990 год, когда фактически и юридически 
еще существовало (последний полный год) единое федеративное 
пространство (табл. 1). 

Республики-
страны 

1. Россия 
2. Украина 
3. Казахстан 
4. Узбекистан 
5. Беларусь 
6. Молдова 
7. Литва 
8. Латвия 
9. Кыргызстан 
10.Эстония 
11. Грузия 

Преступность и судимость в СССР 
(по республикам-странам, 1990 г.) 

Зарегистри- Удельный Преступления 
ровано прес- вес в% на 100 тыс. 
туплений населения 

1 839 451 66,0 1 248 
369 809 13,3 717 
148 053 5,3 891 

88 155 3,2 436 
75 699 2,7 741 
43 017 1,5 987 
37 056 1,3 999 
34 687 1,2 1 297 
29 654 1,1 684 
23 807 0,9 1 511 
19 711 0,7 364 

12. Туркменистан 18 618 0,7 516 

Таблица 1 

Осужденных 
на 100 тыс. 
населения 

364 
202 
291 
159 
292 
239 
212 
268 
198 
224 
138 
180 
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13. Таджикистан 16 887 0,6 323 110 
14. Азербайджан 15 411 0,6 217 99 
15. Армения 12 110 0,4 366 118 

СССР* 2 786 605 100,0 969 287 

*В общее число зарегистрированных преступлений в СССР включе
ны преступления, совершенные на спецобъектах, что не отражается в пре
ступности по республикам. 

70 

60 ··-·--· -------·--·· -····-·-----··--·-··---··--·------···-··-·-----------·--·---·--···------·--··-·- ·-

5О 

~ .jO 

u 
Q) 

~ зо 

20 

]:-1'--~ ..... J ..• ~---=--~- --
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 JJ 12 JЗ 11 15 

Рис. 1. Структура преступпости в СССР по рсспубJJикам-страпам (1990 г.) . 

1. Россия. 2. Украина. 3. Казахстан. 4. Узбекистан. 5. Беларусь. 6. Молдова. 
7. Литва. 8. Латвия. 9. Кыргызстан. 10. Эстония. 11. Грузия. 12. Туркмени
стан. 13. Таджикистан. 14 Азербайджан. 15. Армения. 
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Рис. 2. Число преступлений и осужденных в СССР 
по республикам-странам (1990 г.). 

1. Россия. 2. Украина. 3. Казахстан. 4. Узбекистан. 5. Беларусь. 6. Молдова. 
7. Литва. 8. Латвия. 9. Кыргызстан. 10. Эстония. 11. Грузия. 12. Туркмени
стан. 13. Таджикистан. 14 Азербайджан. 15. Армения. 
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Приведеиные данные таблицы 1 и рисунков 1 и 2 свидетельст
вуют о существенных различиях в уровне преступности и судимос

ти в республиках бывшего Союза. Долевая разница достигала, на
пример, между Россией (66%) и Арменией (0,4%) 165 раз. Она, есте
ственно, задавалась размером территорий (в 573 раза) и числен
ностью населения (в 45 раз) в этих республиках. Традиционны, но 
трудно объяснимы значительные расхождения в интенсивности 
преступности и судимости. Число преступлений на 100 тыс. всего 
населения далеко не одинаково в различных республиках. Разница 
коэффициентов преступности на 100 тыс. населения в Эстонии (1511) 
и Азербайджане (217) достигает семикратного размера. Нет пол
ных прямых корреляций между коэффициентами преступности и 
судимости. По уровню преступности на 100 тыс. жителей (1511) 
Эстония находилась на первом месте, а по уровню судимости (224) 
на то же число населения- на шестом, после России (364), Бела
руси (292), Казахстана (291), Латвии (268), Молдовы (239). Самый 
высокий уровень судимости в расчете на численность населения
в России (364), а самый низкий - в Азербайджане (99). 

Основываясь на этих данных, можно было бы сказать, что пра
вопорядок в Азербайджане в 1990 году был в 7 раз выше, чем в 
Эстонии. Однако в такой вывод трудно поверить вообще и в отно
шении данного года особенно. 1990 год был годом разгара кровавого 
межнационального конфликта между азербайджанцами и армяна
ми, а таkже насильственной вооруженной борьбы за власть в Азер
байджане. Может быть, эти конфликты сплачивали нацию и пере
ключали ее агрессивность и другие криминальные мотивации на 

борьбу с армянами и прокоммунистами, которая не оценивалась и 
не регистрировалась преступной? Этого нельзя исключать. Однако 
такие же различия между преступностью в Эстонии и Азербайд
жане регистриравались и в 70-е, и в 80-е годы. Тогда, может быть , 
народы Азербайджана, а также Армении и Грузии, где регистри
руемая преступность была традиционно низкой по сравнению с При
балтийскими республиками, являются менее криминальными? Это 
тоже не подтверждается. Если взять Москву как нейтральную тер
риторию, то в ней криминальная активность жителей Закавказья 
является самой высокой, а жителей Прибалтики - самой низкой. 

Конечно, удельный вес жителей Прибалтики в Москве намно
го ниже, чем жителей Закавказья. Но доля последних в населении 
Москвы не выше доли жителей Беларуси, Украины и Молдовы, 
вместе взятых, однако их криминальная активность в Москве в 2 раза 
ниже, чем закавказцев. Аналогичные данные получены и по 1995 году: 
32% тяжких преступлений в Москве были совершены иностранца
ми из ближнего зарубежья. Анализ совершенных преступлений 
показал, что 81% среди задержанньrх иностранцев являются жите
лями Закавказья5• Особое отношение московской милиции к жите
лям Кавказа и Закавказья имеет под собой определенную факти
ческую основу. Но оно не должно переходить в предвзятость к ли
цам "кавказской национальности". Высок удельный вес (до 25%) 
заключенных иностранцев и в тюрьмах Западной Европы6. Причи-
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ны этого следует искать не в национальных особенностях эмигран
тов, а в неблагополучии стран, откуда они уехали, и в неустроен
ности их на новом месте. 
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Рис. 3. Уровень и динамика криминальной активности в Москве 
иностранцев и лриезжих (1990-1993 гг. ). 

Приведеиные соотношения показателей о р альной уголовной 
политике и следственно-судебной практике скоре всего подрыва
ют или, во всяком случае, не подтверждают наш вывод о существо

вании' в СССР реальной криминологической схожести между рес
публиками. Отношение коэффициентов регистрируемой преступ
ности к судимости в 1990 году составляло: в Эстонии-- 6,7, в Лат
вии- 4,8, в Молдове-- 4,1, в Литве-- 3,7, в Кыргызстане и Ук
раине -- 3,5, в России -- 3,4, в Армении и Казахстане -- 3,1, в 
Таджикистане и Туркменистане- 2,9, в Узбекистане-- 2,7, в Гру
зии --в 2,6, в Беларуси- 2,5, в Азербайджане-- 2,2. Тогда как в 
Союзе в целом это соотношение равнялось, как и в России, 3,4. На 
разных полюсах континуума снова оказались данные по Эстонии и 
Азербайджану. Разница - более чем трехкратная. 

Общий вывод напрашивается один: чем выше уровень регистри
руемой преступности, тем ниже относительная судимость. И если 
б.ы исходные данные о регистрируемой преступности были во всех 
случаях объективными, то можно было бы без колебаний заключить, 
что чем выше отношение коэффициентов преступности к судимости, 
тем выше коэффициент убывания (фильтрации правонарушителей 
через сито системы уголовной юстиции), а следовательно, демокра
тичнее и гуманнее система правосудия. В принципе, видимо, так оно и 
есть, но при этом надо иметь в виду ряд обстоятельств. 

Первое. В некоторых республиках с низким отношением пре
ступности к судимости совсем не исключается устойчивая тради-
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ционная селекция при регистрации преступлений, когда многие 
деяния отсеиваются на стадии подачи заявлений, учета и возбуж
дения уголовных дел, предоставляя возможность фактическому пре
ступнику и потерпевшему путем сделки между собой самим ре
шать проблемы ответственности. Не случайно именно в Азербайд
жане стала разрабатываться проблема преступности и компромис
са, допускающего сделку между преступником и жертвой7 • Подоб
ная практика системы уголовной юстиции условно тоже может быть 
названа гуманной. Но этот гуманизм в 1990 году ничего общего не 
имел с законностью и правом, так как институт компромисса ни в 

одной из советских республик не был легальным. И если он "реализо
вывался" между правонарушителем и потерпевшим до сообщения о 
преступлении в правоохранительные органы, то скрытое деяние уве

личивало латентность, а если после, то совершаемая сделка могла 

быть осуществлена при попустительстве (злоупотреблениях) работ
ников милиции или прокуратуры, как правило небескорыстном. В этом 
случае в числе латентных уже оказывалось два преступления. 

Второе. Селекционный учет преступлений может быть обуслов
лен стремлением работников системы уголовной юстиции не пере
гружать себя или показать эффективность своей деятельности. Эти 
болезни были характерными для советской правоохранительной сис
темы в целом и в республиках Закавказья и Средней Азии особен
но. Писались книги, защищались диссертации и издавались дирек
тивы об управлении эффективностью борьбы с преступностью 8. 

При этом, конечно, никто не обосновывал методы укрывательства 
преступлений, но широкое распространение идеи об управлении 
преступностью таило в себе типично советский волюнтаристский 
подход к "бумажному" решению социальных и криминологических 
проблем. Он однозначно улавливался практикой. 

И последнее. Немаловажной причиной селективного учета пре
ступлений для СССР в целом и особенно для республик Закавказья 
и Средней Азии была широко распространенная продажность не
которых (скажем так) работников милиции, прокуратуры и суда, 
когда полученная от преступника взятка приостанавливала воз

можный уголовный процесс на стадии возбуждения уголовного дела 
или при рассмотрении дела в суде. Не случайно расследование осо
бо важных дел в этих регионах, как правило, поручалось следова
телям, назначенным центром. 

Все предыдущие суждения строились на срезе 1990 года. Од
нако аналогичные различия регистриравались между республика
ми и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е годы. Они традиционны, устойчивы, а 
следовательно, связаны не с временными динамичными, а с посто

янно действующими глубинными детерминантами, которые гнез
дятся в психологии и культуре (в том числе правовой) народов 
Прибалтики, Средней Азии и Закавказья и уходят в глубь веков и 
на которые мало повлияло 70-летнее социалистическое единство. 

Вторая половина 80-х и первая половина 90-х годов были пере
ломными. Именно в эти годы начались заметные политические, эко
номические, социальные, организационные, военные, правовые, а 

следовательно, и некоторые криминологически значимые изменения 
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и межреспубликанские расхождения. Все республики-страны про
декларировали практически одну и ту же цель- эволюцию к демо

кратическому правовому государству с рыночной экономикой. Одна
ко ее фактическое выполнение в разных странах остается далеко не 
однозначным. Это требует хотя бы краткого анализа каждой респуб
лики-страны в отдельности с начала перестроечных процессов. 

Они были намечены на внеочередном Пленуме ЦК КПСС 11 мар
та 1985 г., когда после почти ежегодных похорон генеральных секре
тарей (Брежнева, Андропова, Черненко) на этот пост был избран 
М. С. Горбачев. Он, осознав тупиковую ситуацию застоя, провозгла
сил линию на ускорение социально-экономического развития (не по
лучилось), призвал к активизации человеческого фактора (безрезуль
татно), объявил о гласности и демократизации (получил власть охло
кратии и парад суверенитетов от республик до сельсоветов). И только 
в 1987 году на пленумах ЦК КПСС были как-то сформулированы 
какие-то экономические задачи перестройки9, с которых следовало бы 
в первую очередь начать реформирование СССР. Утопичность поли
тического самосовершенствования ленинеко-сталинского социализма 

обозначилась намного позже, а в 1990-1991 годы было очевидно только 
одно: КПСС и советский социализм при горбачевеком подходе не ре
формируются. Не случайно главный оппонент Горбачева Б. Н. Ельцин 
в 1989 году писал:"Удивительно, но с апреля 1985 г., когда была про~ 
возглашена перестройка, прошло больше четырех лет. Почему-то всюду 
этот период, целых четыре года, называют началом, первым этапом, 

первыми шагами ... Ситуация за эти годы обострилась до такого состо
яния, что сегодня мы уже боимся за завтрашний )IСНЬ. Особенно ката
строфично положение с экономикой"111• 

Ныне (1997 г.) точно такие же слова адресуют Ельцину и дру
гим президентам бывших союзных республик, ибо до настоящего 
времени ни в одной из стран, образованных на территории бывше
го Союза, кроме политической и экономической разрухи и незначи
тельных подвижек от утопического социализма к прагматическому 

капитализму, от тоталитаризма к демократии, ничего не достигну

то. Весь этот десятилетний период был для бывших советских рес
публик непрерывными попытками выхода из исторического тупика 
методом проб и ошибок. Из-за расхождения в направлениях и тем
пах этих проб между республиками нарастают существенные кри
минологические различия. 

Е. Гайдар так "попросту", как он сказал, охарактеризовал ло
гику посткоммунистических трансформаций: "Первое: коммунис
тический режим разваливается в условиях кризиса, когда все, что 
можно было разбазарить, разбазарено. Второе: пришедшие на вол
не наивного антикоммунистического популизма правительства по

лучают в наследство руины экономики. Третье: экономические пре
образования в этих условиях везде и всегда оказываются тяжелы
ми ... Четвертое: даже там, где преобразования идут успешно, они 
наряду с новыми возможностями выдвигают новые проблемы. Ска
жем, иная форма неравенства: взамен скрытых привилегий ... - от
крытая, бьющая в глаза форма неравенства, непривычная для об
щества. Все это вместе взятое поднимает волну социального про-
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теста, которую активно используют посткоммунистические партии. 

На этой волне на вторых выборах после начала реформ они часто 
приходят к власти. А вот дальше - развилка. В Восточной Европе 
вассальные коммунистические партии действительно эволюциони
руют в сторону социал-демократии, а в нашей стране имперская 

компартия эволюционирует в сторону национал-социализма. Так 
что проблема общая, а степень риска- разная" 11 . Разная и степень 
криминальных изменений. И эти различия имеются в государст
вах, образованных на территории бывшего СССР. 

В связи со сказанным было бы целесообразно проанализиро
вать тенденции преступности в каждой из союзных республик, а 
ныне суверенных государств с 1986 года, т. е. с начала объявленной 
перестройки, с которой и начадись реформы. Предлагаемый ана
лиз я ограничу общими уровнями преступности и наиболее опас
ных и распространенных видов деяний: умышленных убийств, 
умышленных тяжких телесных повреждений, разбоев, грабежей и 
краж. Этот перечень соответствует мировой практике анализа. В 
вопроснике к Четвертому обзору ООН о тенденциях преступности 
выделялись 12 видов деяний: умышленные убийства (Intentional 
Homicide); нападение (Assault), включающее в себя все виды телес
ных повреждений; грабеж (Robbery), охватывающий все виды от
крытого похищения имущества, сопровождаемое насилием или уг

розой его применения, в том числе и "наш" разбой; кражи (Theft), 
независймо от вида собственности, и другие деяния. Перечислен
ные виды преступлений доминируют в структуре преступности 
рассматриваемых стран. В 1992 году они составляли в Азербайд
жане 48,8, а в Эстонии- 88,2%. В остальных странах удельный вес 
этих деяний колебался между названными пределами. 

2. Российская Федерация 
Уголовный кодекс РСФСР был принят 27 октября 1960 г. и 

вступил в действие с 1 января 1961 г. К 1995 г. в него было внесено 
более 700 изменений и дополнений. 

12 июня 1990 г. Верховным Советом РСФСР была принята дек
ларация о государственном суверенитете. После августовского 
(1991 г.) путча, сорвавшего подписание нового союзного договора, 
когда республиками Беларусь, Россия и Украина (8 декабря 1991 г.) 
как учредителями СССР в 1922 году, а затем и другими республи
ками было принято решение о прекращении СССР и создании Со
дружества Независимых Государств (СНГ), Россия фактически и 
юридически становится суверенной. 

На основе политических и экономических изменений РСФСР 
переименовыва тся в Российскую Федерацию и принимает на ре
ферендуме 12 декабря 1993 г. новую Конституцию. Параллельна 
принимались новые законы, постановления и указы, заметно ме

няющие функционирование системы уголовной юстиции: о мили
ции, о прокуратур , о федеральной службе безопасности, о налого
вой полиции, о 'l'аможенном комитете; об оперативно-розыскной де
ятельности; об оружии; о борьбе с организованной преступностью и 
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коррупцией; о поэтапном введении суда присяжных и т. д. Продол
жалось дальнейшее изменение норм уголовного кодекса. Почти из 
100 указов Президиума ВС РСФСР, законов РФ, федеральных за
конов РФ по изменению и дополнению УК 1960 года около трети 
были приняты после суверенизации России. 

Из него были исключены такие виды наказаний, как ссылка и 
высылка, условное осуждение к лишению свободы с обязательным 
привлечением осужденного к суду, направление в воспитательно

трудовой профилакторий; ограничено применение смертной казни; 
введено освобождение от уголовной ответственности супругов и близ
ких родственников виновного за укрывательство его преступлений и 
недонесение о них. В Особенной части УК были отменены нормы, 
охраняющие социалистическое плановое хозяйство, уголовная ответ
ственность за нарушение правил административного надзора за ра

нее судимыми, введена ответственность за похищение людей, нару
шение антимонопольного законодательства, избирательного права, 
за посягательство на независимость и авторитет суда, прессы и т. д. 

Особенно криминологически значимыми были изменения и 
дополнения в УК по Закону от 1 июля 1994 г. в связи с включением 
кражи; вымогательства, мошенничества и других ·преступлений 
против собственности в перечень тяжких преступлений, что нару
шило их сопоставимость; расширением условий применения необ
ходимой обороны; дополнением соучастия организованной группой; 
объединением в одной главе преступлений против различных ви
дов собственности; введением состава терроризма; уточнением по
нятия контрабанды; включением новых составов экономических пре
ступлений. Серьезное расширение полномочий правоохранитель
ных органов внес Указ Президента Российской Федерации от 14 
июня 1994 г. "О неотложных мерах по защите населения от банди
тизма и иных проявлений организованной преступности". В соот
ветствии с указанными изменениями и дополнениями менялось и 

уголовно-процессуальное законодательство. 

24 мая 1996 г. Государственная Дума вторично приняла новый 
УК, который 5 июня был спешно одобрен Советом Федерации, а 13 
июля (за два дня до президентских выборов) был подписан Прези
дентом Российской Федерации. Принятый УК построен на новой 
иерархии охраняемых законом социальных ценностей (личность, 
общество, государство) и ориентирован на защиту демократии и 
рыночной экономики. Он внес значительные изменения в Особенную 
часть, включив более 70 новых статейидекриминализировав значи
тельное число деяний из старого УК путем исключения около 60 
статей. Имеющиеся новеллы существенны, но они не сделали новое 
уголовное законодательство более устойчивым, перспективным и на
дежным. Многие положения УК были следствием компромисса меж
ду различными ориентациями разработчиков и законодателей, поэ
тому он, с одной стороны, имеет существенные внутренние противо
речия, а с другой -не отражает в полной мере сегодняшних и буду
щих криминологических реалий. Поэтому работа над его изменения
ми и дополнениями началась сразу же после его утверждения. 
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Второй путь обновления уголовного законодательства предпо
лагал продолжение внесения необходимых изменений и дополне
ний в УК РСФСР 1960 года, пока не устоится политическая, эконо
мическаяя и криминологическая ситуация в стране, пока не остав

лены попытки влиятельных политических сил заново перекроить 

Конституцию РФ, пока не будет выработана, в том числе и практи
чески (путем принимаемых изменений и дополнений), адекватная 
криминологической обстановке цивилизованная модель российско
го уголовного законодательства. Ибо принятие новогоУКв услови
ях неопределенности сравнимо с созданием очень дорогой золотой 

рамы для картины, которая еще не написана и неизвестно, какого 

она будет размера. Но и этот путь не был абсолютно оптимальным. 
В нем есть свои трудности и недостатки, обусловленные социалис
тической "ментальностью" старого УК. Новый УК существенно на
рушит сопоставимость многих криминологических показателей с 

1997 года, но это выходит за рамки нашего анализа. 
В 1986-1996 годы, время перестройки и рыночных реформ, Рос

сия переживала системный экономический, социальный, организаци
онный и перманентный политический кризисы. Упомянутые процессы 
усилились в связи с кровопролитной и абсурдной войной в Чечне, 
куда в целях разоружения вооруженных дудаевских формирований 
11 декабря 1994 г. были введены российские войска. Фактическая вой
на со спечифическими криминологическими последствиями была ос
тановлена только осенью 1996 года. 

Общий уровень преступности в России за 1986-1996 годы 
увеличился в 2 раза. В 1992 году число зарегистрированных дея
ний составило 207%, в 1993 году- 209,2, а в 1995 году- 205,1% к 
уровню 1986 года. Среднегодовой темп прироста к 1992 году был 
равен 12,85, а к 1995 году- 8,05%. По отношению к предыдущему 
году преступность в 1992 году увеличилась на 27,3%, в 1993 году
на 1,4, в 1994 году- сократилась на 6, а в 1995 году- возросла на 
4,7%. Есть достаточно оснований полагать, о чем подробно будет 
сказано в следующей главе, что статистические данные за 1993-
1996 годы являются слишком заниженными, не отражающими ре
альных тенденций преступности в России. 

Годы 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Таблица 2 
Общий уровень преступности в России (1986-1996 гг.) 

За регистрировано Во/о Коэффициент В % 
преступлений к 1986 г. на 100 тыс. к 1986 r. 

1 338 424 100,0 929,9 100,0 
1 185 914 88,6 816,9 87,8 
1 220 361 91,2 833,9 89,7 
1 619 181 121,0 1 098,5 118,1 
1 839 451 137,4 1 242,5 133,6 
2 178 040 162,8 1 470,6 158,1 
2 770 591 207,0 1 867,9 200,9 
2 799 614 209,2 1 887,8 203,0 
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1994 
1995 
1996 

2 632 708 
2 755 669 
2 625 081 

196,8 
205,1 
196,1 

1 778,9 
1 862,7 
1 774,4 

191,3 
200,3 
190,8 

При.меча-н.ие : Чеченская Республика, объявив о своем суверенитете, с 
1991 года не представляла сведений о преступности в МВД России. На мой 
запрос как эксперта по анализу преступности к Четвертому обзору ООН 
Министерство безопасности Чечни в 1993 году выслало некоторые сведе
ния за 1991-1992 годы. По представленным данным, в эти годы в респуб
лике было зарегистрировано соответственно 5766 и 9939 преступлений с 
распределениями по видам. Они были приплюсованы к имеющимся дан
ным по России. За 1993-1994 годы автор не располагает данными о пре
ступности в Чечне, а она была очень высокой. Некоторые показатели о ней 
рассматриваются в главе о преступности на межнациональной основе. С 
1995 года сведения о преступности в Чечне стали поступать в МВД РФ. В 
этом году было учтено 5043 деяния. Эти данные даже приблизительно не 
отражают криминогенной обстановки в республике. Значительная часть 
территории находится в руках дудаевских боевиков, а в районах, освобож
денных от них, только в конце 1995 года стали создаваться местные право
охранительные органы. С приходом к власти в республике дудаевцен с 

. августа 1996 года сведения о преступности в Чечне перестали поступать 
совсем. Из~естно только одно, что преступность в республике является 
чрезвычайно высокой. 

Умышленные убийства (с покушениями) в 1986-1995 годы 
по своим абсолютным показателям возросли более чем в 3,4 раза. 
Среднегодовые темпы прироста были равны 14,45%. В 1992 году 
число этих деяний увеличилось на 42,7%, в 1993 году - на 27, в 
1994 году- на 10,5, в 1995 году сократились на 1,8%. Доля умыш
ленных убийств в структуре преступности 1992 года составила 0,8, 
а в 1995 году - 1,2%. На 100 тыс. жителей было соответственно 
совершено 15,7 и 21,4 деяния. 

Умышленные тяжкие телесные повреждения к 1992 году воз
росли более чем в 2,5, а к 1994 году - в 2,9 раза. Среднегодовые 
темпы прироста соответственно составили 16,85 и 12,65%. В 1992 году 
они возросли на 30,3%, в 1994 году - на 2,2, а в 1995 году сократи
лись на 8,8%. Удельный вес рассматриваемых деяний в структуре 
зарегистрированной преступности в 1992 году составил 1,9 и в 
1995 году- 2,2%, а коэффициент- 36,4 и 41,7 преступлений на 
100 тыс. населения. 

Грабежи и разбои к 1992 году увеличились в 5,3 раза, а к 
1994 году- в 5 раз. Среднегодовые темпы их прироста составили 
к 1992 году 31,9, а к 1995 году- 18,95%. Наиболее высокий при
рост их был в 1992 году (62,8%). В 1994 году он уменьшился до 17%. 
В 1995 году эти деяния сократились на 4,4%. Удельный вес грабе
жей и разбоев в 1992 и 1995 годы составлял 6,5%, а коэффициент
соответственно 133,2 и 120 на 100 тыс. населения. 

Все виды краж к 1992 году увеличились в 4,3, кражи личного 
имущества- в 4, а кражи государственного имущества и из квар
тир- в 4,9 раза. Среднегодовой темп прироста всех краж к 1992 г. 
составил 30,55%. За один этот год они выросли на 40,2%, в 1994 году -
на 16,8%, а в 1995 году - на 4%. Среднегодовой прирост за 9 лет 
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составил 15,3%. Удельный вес :краж в структуре преступности 
1992 годаравнялся 59, в 1995 году- только 49,6%, а :коэффициент -
соответственно 1102,3 и 924,6 преступления на 100 тыс. жителей. 

Несмотря на рост преступности за последнее пятилетие, число 
выявленных правонарушителей до 1992 года практически не изме
нялось (+2,1%). За 1986-1995 годы оно возросло на 41,4%. На одно
го выявленного правонарушителя в 1992 году приходилось 1,5, а в 
1995 году - 1, 7 зарегистрированного деяния. 

Краткий анализ преступности в России за последнее драмати
ческое девятилетие свидетельствует о ее серьезных :количествен

ных и :качественных изменениях. В общем плане эти тенденции 
:как-то отражают :криминологические реалии. В то же время резкое 

снижение темпов прироста всей преступности за последние годы с 
параллельным увеличением насильственных тяжких и других опас

ных деяний вызывает серьезные сомнения в объективности учета 
преступлений. Анализ этого важного вопроса рассматривается в 
следующей главе. 

3. Украина 

Уголовный :кодекс Украинской ССР был принят 28 декабря 1960 г. 
и вступил в силу 1 апреля 1961 г. Он неоднократно изменялся и 
дополнялся вместе со всем советским уголовным законодательством. 

16 июля 1990 г. Верховный Совет УССР принял декларацию о 
государственном суверенитете Украины, 24 августа 1991 г.- Акт о 
провозглашении независимости страны, :который был подтвержден 
референдумом 1 декабря этого же года. 

С принятием данных решений уголовное законодательство стало 
развиваться на самостоятельной основе. Была введена уголовная от

ветственность за подделку :купонов (украинской валюты переходиого 
периода), а ныне гривны, изменена глава о государственных преступ
лениях, сужено применение смертной :казни, де:крими'нализированы 
деяния, охраняющие плановое социалистическое хозяйство, внесены 

изменения в уголовное судопроизводство и судоустройство. Произве
денные изменения существенно не нарушили сопоставимость :крими

нологических по:казателей, анализируемых в данной работе. 

Криминологическая обстановка на Украине, :как и в других 
странах постсоветского пространства, остается сложной. Экономи
ческий кризис, обусловленный спадом производства, разрывом хо
зяйственных связей, недостатком энергетических ресурсов, инфля

цией, безработицей и более серьезным падением жизненного уров
ня, чем в России, в последние годы продолжал нарастать. Все это 
прямо и непосредственно отразилось на преступности. 

Общий уровень ее в 1986-1995 годы увеличился в 2,6 раза. 
Среднегодовой темп прироста регистрируемых преступлений со
ставил 11,15%. В 1992 году этот по:казатель равнялся 18,5, а в 
1995 году- 12%. Число преступлений на 100 тыс. населения, впервые 
преодолев тысячный рубеж (1034) в 1993 г., достигло 1245 (табл. 3). 
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Таблица 3 
Общий уровень преступности на Украине (1986-1995 rr.) 

Годы Зарегистрировано В % Коэффициент 
преступлений к 1986 г. на 100 тыс. 

1986 248 663 100,0 489,0 
1987 237 821 95,6 465,8 
1988 242 974 97,7 474,2 
1989 332 340 129,6 623,4 
1990 369 809 148,7 716,9 
1991 405 516 163,1 784,5 
1992 480 478 193,2 927,7 
1993 539 300 216,9 1034,0 
1994 572 147 230,1 1081,0 
1995 641 860 258,1 1245,0 

Умышленные убийства (с покушениями) увеличились за эти 
годы по абсолютным показателям в 2,7 раза. Среднегодовой темп 
прироста был равен 11,8%. В 1992 году они приросли на 26,8, а в 
1995 году -на 4,6%. Доля их в структуре преступности этих лет 
составляла 0,7-0,8%, а коэффициент в 1995 году увеличился до 9 на 
100 тыс. жителей. 

Умышленные тяжкие телесные повреждения за это же вре
мя увеличились в 2,9 раза. Их сре,рнегодовой прирост составил к 
1992 году 17,85, а к 1995 году- 12,6%, тогда как прирост только за 
эти годы соответственноравнялся 18,5; 7,3%; 0,3. Удельный вес их в 
структуре преступности колебался в пределах 1,5-1,7%, а коэф
фициент на 100 тыс. населения в 1995 году составил 17. 

Грабежи и разбои увеличились с началом перестройки более 
чем в 6 раз. Среднегодовые темпы их прироста составили к 1992 году 
32,45, а к 1995 году- 21,85%, тогда как в 1992 году они соответст
венно приросли на 38,2, а в 1995 году сократились на 0,5%. Удель
ный вес этих деяний в структуре учтенной преступности 1995 года 
составил 5,9%, а коэффициент- 73. 

Все виды краж за 1986-1994 годы увеличились более чем в 
5,7 раза. Среднегодовые темпы прироста всех краж к 1992 году 
составили 29,3, а к 1995 году- 21,25%. В 1992 году они увеличи
лись на 27,2, а в 1995 году - на 8,2%. Доля краж в структуре 
преступности достигла 55,8%, а коэффициент_:_ 67. 

При росте зарегистрированной преступности за анализируе
мый период более чем в 2 раза число выявленных иреступников 
лишь на 16,9%, а число осужденных за 1986-1990 годы сократи
лось на 38,8% при увеличении числа оправданных на 36,5%. 

4. Республика Казахстан 

Уголовный кодекс Казахской ССР утвержден 22 июня 1959 г. и 
введен в действие 1 января 1960 г. Последующие изменения и до
полнения кодекса соответствовали общей направленности разви
тия советского уголовного законодательства. 
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25 октября 1990 г. Верховный Совет принял Декларацию о го
сударственном суверенитете, Казахская ССР была переименована 
в Республику Казахстан, а 16 декабря 1991 г. был принят Консти
туционный закон о государственной независимости страны. 

Дальнейшие изменения и дополнения законодательства, на 

основе которого велась борьба с преступностью, были ориентирова
ны на укрепление суверенитета республики, становление рыноч
ной экономики и демократии. Каких-либо существенных измене
ний в вопросах уголовной ответственности, нарушающих сопостав

ление рассматриваемых криминологических показателей, не про
изошло. Новый УК Казахстана в конце 1996 года находился в ста
дии подготовки. Как и все республики, Казахстан переживает труд
ности переходнога периода, сопровождаемые экономическим кри

зисом, инфляцией, снижением жизненного уровня народа, но без 
особых потрясений. 

Общий уровень преступности в 1986-1995 годы увеличился 
более чем в 2 раза. Среднегодовые те~пы прироста преступности к 
1992 году составили 12,45, а к 1995 году- 9,55%. В 1992 году уро
вень преступности возрос на 15,5%, и он почти не изменялся до 
1995 года, затем сократился на 8,9%. Число преступлений на 100 тыс. 
населения в этом году составило 1108 (табл. 4). 

Таблица 4 
Общий уровень иреступиости в Казахстане (1986-1995 гг.) 

Годы Зарегистрировано В% Коэффициент 
преступлений к 1986 г. на 100 тыс. 

1986 99 416 100,0 620,3 
1987 98 023 98,6 603,4 
1988 103 039 103,6 625,7 
1989 135 338 136,1 818,4 
1990 148 053 148,9 890,9 
1991 173 858 174,9 1039,0 
1992 200 873 202,1 1194,1 
1993 206 000 207,2 1214,0 
1994 201 796 203,0 1200,0 
1995 183 913 185,0 1108,0 

Умышленные убийства (с покушениями) в анализируемый пе
риод увеличились в 2,2 раза. Среднегодовой темп прироста был 
равен 9%. В 1992 году уровень умышленных убийств возрос на 20,2%, 
в 1993 году- на 24,3, в 1994 году сократился на 1,4%, и этот про
цесс продолжился в 1995 году (-4,0%). Доля их в структуре пре
ступности в 1995 году составила 1,3%, а коэффициент на 100 тыс. 
насел ния - 15. 

Умышлеш1ые тяжкие телесные повреждения за анализируемые 
годы увеличились в 2,6 раза. Среднегодовые темпы прироста равня
лись к 1992 году 14,8, а к 1995 году- 11,15% В 1992 году их уровень 
увеличился только на 2,8%, в 1993 году- на 18,2%, в 1994 году сокра
тился на 5,3%, а в 1995 году вырос на 0,7%. Удельный вес умышленных 
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тяжких телесных повреждений в структуре преступности 1995 году 
составил 2,3%, коэффициент на 100 тыс. населения- 26. 

Грабежи и разбои по абсолютным показателям в 1986-1993 
годы увеличились в 5,4, а только разбойные нападения - в 5,8 
раза. Среднегодовой темп прироста грабежей и разбоев составил к 
1992 году 31,65, к 1993 году - 27,35, а к 1995 году - 16,75%. В 
1992 году эти деяния увеличились на 38,2%, в 1993 году- на 4,3, в 
1994 году они сократились на 13,2 и в 1995 году- на 14,5%. Доля 
рассматриваемых деяний в структуре всей преступности в 1995 
году равнялась 6,5%, а коэффициент- 70 на 100 тыс. населения. 

Все виды краж увеличились в 3,5 раза. Среднегодовые темпы 
прироста всех краж составили в 1992 году 25,45%. За этот год их 
уровень поднялся в пределах общих темпов на 25,8%, в 1993 году -
на 6,6, в 1994 году сократился на 2,8, а в 1995 году- на 18,2%. Доля 
краж в структуре зарегистрированных преступлений в 1992 году 
составила 55,2%, а в 1995 году- 44,8. Преступления на 100 тыс. 
населе.ния соответственно составили 659,8 и 496. 

Общее число за регистрированных преступлений в Казахстане 
увеличилось более чем в 2 раза, а количество выявленных право
нарушителей- на 26,2%. На одного выявленного правонарушите
ля в 1992 году приходилось 2,2, а в 1995 году- 1,7 преступления. 
За это же время снижалось число приговоренных (-32,5%) к смерт
ной казни, лишению свободы и другим наказаниям, а число оправ
данных возросло почти в 3 раза. 

5. Республика Узбекистан 

Уголовный кодекс Узбекской ССР был принят 21 мая 1959 г. и 
вступил в действие 1 января 1960 г. Последующие изменения и 
дополнения кодекса находились в русле общей эволюции советско
го уголовного законодательства. 

31 августа 1991 г. Верховный Совет республики принял Поста
новление о провозглашении государственной независимости, а 30 
сентября того же года этому закону был придан статус конституци
онного. Исходя из этого акта, было принято постановление об орга
низации пересмотра всего законодательства, в том числе и того, на 

основе которого осуществляется борьба с преступностью. Во испол
нение этого постановления в УК были внесеньf важные изменения 
и дополнения в плане расширения форм соучастия и пределов необ
ходимой обороны, уточнения общих на чал назначения наказания, 
унификации ответственности за преступления против различных 
видов собственности, расширена уголовная ответственность за ва
лютные операции, взяточничество, преступления против правосу

дия и др. 22 сентября 1994 г. был принят новый УК, который вступил 
в действие с 1 апреля 1995 г. Изменения и дополнения в новом УК 
существенны, но они не нарушили относительную сопоставимость 

криминологических показателей, исследуемых в работе. 
Общий уровень преступности в Узбекистане в 1986-1992 годы 

увеличился в 28,8 раза. Среднегодовые темпы прироста преступле-
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ний составили 4,3о/о. С 1993 года уровень преступности стал сни
жаться: в 1993 году- на 3,9, в 1994 году- на 18,8 и в 1995 году
на 8,9о/о. Число преступлений на 100 тыс. населения в 1992 году 
достигло 446,6 деяния, а в 1995 году сократилось до 294. 

Таблица 5 
Общий уровень 'преступности в Узбекистане (1986-1995 гг.) 

Годы Зарегистрировано В% Коэффициент 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

преступлений к 1986 г. на 100 тыс. 

72 713 100,0 393,4 
66 307 91,2 348,5 
70 050 96,3 358,2 
84 459 116,2 424,3 
88 155 121,2 435,8 
88 630 121,9 430,0 
93 626 128,8 446,6 
90 000 123,8 410,0 
73 561 101,2 329,2 
67 026 92,2 294,0 

Умышленные убийства (с покушениями) в 1986-1994 годы 
увеличились в своем абсолютном значении на 104,2%. Среднегодо
вые темпы прироста умышленных убийств составили 8,25%. В 1995 
году этм деяния сократились на 5,1о/о. Доля умышленных убийств в 
структуре преступности 1992 года была равна 1,2%, коэффициент-
5,5, а в 1994-1995 годы- соответственно 1,7% и 5 преступлений 
на 100 тыс. населения. 

Умышленные тяжitие телесные повреждения за 1986-
1990 годы увеличились в 2,1 раза. Среднегодовые темпы прироста 

. равнялись 20%. После этого уровень данных деяний сокращался: в 
1991 году на на 12,7%, в 1992 году- на 13,3, в 1993 году- на 9, в 
1994 году- на 7,3 и в 1995 году- на 1,6%. Доля рассматриваемых 
деяний в структуре преступности 1995 года составила 1,4%, а ко
эффициент- 4. В 1990 году он был равен 7. 

Грабежи и разбои увеличились за 1986-1992 годы в 2,1, а 
только разбойные нападения- в 2,6 раза. Среднегодовой темп при
роста составил 21,2%. В 1993 году эти деяния сократились на 17,3%, 
в 199'.1 году - на 17,4, а в 1995 году - на 18,9%. Удельный вес 
грабежей и разбоев в 1995 году составил 3,3%, а их число на 100 
тыс. населения- 10 (в 1992 г.- 18,3). 

Кражи увеличились за 1986-1992 годы более чем в 2 раза. 
Среднегодовой темп их прироста составил 12,5%. В 1992 году их 
уровень поднялся на 15,2%, в 1993 году сократился на 30,7, в 1994 
году - на 21, а в 1995 году - на 10,1%. Удельный вес краж в 
структуре преступности в 1992 году составлял 38,4, в 1995 году-
30,3%. Уменьшился и коэффициент- с 171,4 до 89 преступлений 
на 100 ты с. населения. 

Общее число зарегистрированных преступлений в Узбекиста

не, если не принимать во внимание их "всплеск" в 1989-1993 годы, 
к 1995 году сократилось на 7 ,8%, а число выявленных правонару-
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шителей-на 20,5%. На одного установленного правонарушителя 
приходилось 1,4 учтенного преступления. За 1986-1990 годы число 
осужденных снизилось на 22,1%, а число оправданных возросло почти 
в 3 раза. 

' 6. Республика Беларусь 

Уголовный кодекс Белорусской ССР был принят 29 декабря 
1960 г. и введен в действие 1 апреля 1961 г. После этого он неодно
кратно изменялся и дополнялся в плане общей эволюции советско
го уголовного законодательства. 

27 июля 1990 г. Верховный Совет принял декларацию о госу
дарственном суверенитете. БССР была переименована в Республику 
Беларусь. На основе происходящих конституционных изменений и 
осуществлялось дальнейшее самостоятельное развитие уголовного 
законодательства. В феврале 1991 года был принят пакет норматив
ных актов об изменениях и дополнениях в УК, направлеi;:Iных на 
укрепление государственной власти и правопорядка. По-новому стал 
решаться вопрос об уголовной ответственности за сопротивление 

работникам ~илиции и другие посягательства на них, установлена 
уголовная ответственность за призывы к насильственному сверже

нию или изменению существующего строя, за создание вооружен

ных формирований, за действия по созданию объединений граждан, 
имеющих цель возбудить национальную вражду. В это же время 
принят закон о милиции, разделивший ее на криминальную, обще
ственной безопасности и специальную. Каких-либо существенных 
изменений, делающих невозможным сопоставление криминологичес

ких показателей в объеме бывшего СССР, не принималось. 
Беларусь до последнего времени была одной из наиболее спо

койных стран, где нет межнациональных конфликтов. В то же вре
мя она переживает серьезные экономические трудности и острые 

политические разногласия, ведущие к нестабильности. 
Общий уровень преступности в Беларуси за 1986-1995 годы 

увеличился в 2,4 раза. Среднегодовые темпы прироста учтенных 
преступлений составили к 1995 году 10,35%. В 1992 году уровень 
преступности поднялся на 18,8%, в 1993 году- на 6,9, в 1994 году -
на 16,4, в 1995 году - на 9,6%, а число преступлений на 100 тыс. 
населения в 1995 году достигло 1275. ' 

Таблица 6 
Общий уровень нрестунности в Беларуси (1986-1995 гг.) 

Годы Зарегистрировано В% Коэффициент 
преступлений к 1986 г. на 100 тыс. 

1986 54 326 100,0 544,3 
1987 48 457 89,2 482,2 
1988 48 755 89,7 482,0 
1989 66 499 122,4 652,0 
1990 75 699 139,3 741,3 
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1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
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81 346 149,7 796,5 
96 637 177,9 945,3 

103 300 190,1 998,0 
120 254 221,4 1161,0 
131 761 242,5 1275,0 

Умышленные убийства (с покушениями) за 1986-1995 годы 
увеличились по абсолютным показателям в 3,3 раза. Среднегодовой 
темп прироста был равен 14,15%. В 1992 году они увеличились на 
26,4%, в 1993 году- на 28,3, в 1994 году- на 7,6, а в 1995 году- на 
17,3%. Доля умьШiленных убийств в структуре преступности 1995 года 
составила 0,8о/о, а коэффициент- 11 деяний на 100 тыс. населения. 

Умышленные тяжкие телесвые повреждения за анализируе

мый период увеличились более чем в 2, 7 раза. Среднегодовые тем
пы их прироста равнялись 11,85%. В 1992 году они увеличились на 
22,4%, в 1993 году- на 14,2, в 1994 году- на 1,4, а в 1995 году
на 2,9о/о. Их удельный вес в этом году составил 1,4%, а коэффици
ент- 18 на 100 тыс. населения. 

Грабежи и разбои за 1986-1995 годы увеличились в 5,7 раза. 
Среднегодовые темпы прироста этих деяний составили 21,35%. В 
1992 году они увеличились на 39,5%, а 1993 году - на 8,1, в 1994 
году- на 12, а в 1995 году- на 4,2о/о. Удельный вес их в структуре 
преступности 1994 года составил 5,5%, а коэффициент- 71 на 100 
тыс. жителей. 

Все в'иды краж увеличились в 5,2 раза. Среднегодовые темпы 
прироста всех видов краж к 1995 году достигли 20,1 о/о. За 1992 год 
их уровень поднялся на 27,4%, за 1993 год- на 2,3, за 1994 год
на 19,7, а в 1995 году- на 7,4 о/о. Удельный вес краж в структуре 
преступности 1992 года составил 61,1, а в 1995 году- 59о/о. Число 
краж на 100 тыс. населения было соответственно 573 и 753. 

Число выявленных правонарушителей в Беларуси за анали
зируемый период увеличилось в 2,3 раза . Это соответствует тем
пам прироста преступности. В 1995 году на одного вь~явленного пра
вонарушителя приходилось 1,2 зарегистрированного деяния. Тен
денции других показателей те же: снижение числа осужденных и 
увеличение числа оправданных. В то же время возрастало число 
осужденных к смертной казни, лишению свободы и другими стро
гим видам наказания. 

7. Республика Молдова 

Уголовный кодекс Молдавской ССР был принят 24 марта 1961 г. 
и вступил в действие 1 июля того же года. Его последующие изме
нения и дополнения в основе своей соответствовали эволюции всего 
советского уголовного законодательства. 

23 июня 1990 г. Верховный Совет принял Декларацию о суве
ренитете, в мае 1991 года переименовал МССР в Республику Мол
дова, а затем принял Декларацию о независимости страны. 

На ряду с этими важными событиями были приняты законы о 
полиции, прокуратуре, уточнены пределы ответственности несо-
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вершеннолетних, унифицирована уголовная ответственность за по
сягательства на различные формы собственности, декриминализи
рованы обман покупателей и спекуляция, введена уголовная ответ
ственность за изготовление и сбыт билетов национального банка, 
внесены другие изменения в уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство. Сопоставимость анализируемых показателей в 
основе своей сохранилась. 

Переходный период в Молдове, сопровождаемый острым эко
номическим кризисом, ухудшением жизненного уровня народа, в 

1992 г. усугубился вооруженным конфликтом с ее составной частью
Приднестровьем, который принес многочисленные разрушения, 
гибель людей и подрыв экономики Молдовы. 

Обrций уровень преступности на территории республики в 
1986-1992 годы увеличился в 2,3 раза. Среднегодовой прирост уч
тенных преступлений составил 12,75%. В 1993 году уровень пре
ступности снизился по сравнению с предыдущим годом на 1,4%, в 
1994 году - на 0,2, а в 1995 году возрос на 1,6%. При оценке пре
ступности в Молдове следует иметь в виду, что Приднестровье с 
1992 года перестало предоставлять сведения о преступности в Ки
шинев, в св,.язи с чем общие сведения о преступности в стране в 
публикуемых сборниках "Преступность и правонарушения" явля
ются расчетом Статкомитета СНГ. 

Таблица 7 
Обrций уровень ирестуnиости в Молдове (1986-1995 rr.) 

Годы Зарегистрировано 
престуnлений 

1986 20 856 
1987 20 757 
1988 32 425 
1989 40 862 
1990 43 017 
1991 44 530 
1992 48 276 
1993. 47 600 
1994 47 515 
1995 48 257 

В% 
к 1986 г. 

100,0 
99,5 

155,5 
195,9 
206,3 
213,5 
231,5 
228,2 
227,8 
278,0 

Коэффициент 
на 100 тыс. 

502,7 
495,7 
767,9 
942,0 
986,8 

1 020,4 
1 113,0 
1 094,0 
1 092,0 
1 112,0 

Умышленные убийства (с покушениями) в 1986-1992 годы 
увеличились в 3,2 раза. Среднегодовой темп прироста был равен 
21,5%. В 1992 году умышленные убийства возросли на 240,7%. Доля 
умышленных убийств в структуре преступности 1992 года состав
ляла 1,4%, а число убийств на 100 тыс. населния- 16. В 1993 году 
уровень умышленных убийств снизился на 27,7%, в 1994 году- на 
2,6, а в 1995 году возрос на 6,5%. Коэффициент в том же году соста
вил 12 убийств на 100 тыс. населения. 

Умышленные тяжкие телесные повреждения к 1995 году воз
росли в 2,5 раза. Среднегодовой темп прироста этих деяний соста
вил 10,5%. Доля их в структуре всей преступности 1995 года была 
равна 1,5%, а коэффициент- 17 на 100 тыс. населения. 

5 Преступность ХХ века 
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Грабежи и разбои за 1986-1995 годы увеличились в 5,2 раза. 
Среднегодовые темпы прироста составили 20,1 о/о. Удельный вес гра
бежей в структуре учтенной преступности достиг 7,6%, а число 
преступлений на 100 тыс. жителей- 84. 

Все виды краж увеличились за 1992 годы в 4,3 раза. Среднегодо
вые темпы прироста краж составили 27,65%. Их удельный вес в струк
туре преступности 1992 года возрос до 64,9%, а коэффициент краж
до 719. В 1993 году кражи сократились на 2,2%, в 1994 году -на 3, а 
в 1995 году- на 1,9%. Коэффициент составил 672. 

При росте регистрируемой преступности число выявленных 
правонарушителей и осужденных сократилось. 

8. Литовская Республика 

Уголовный кодекс Литовской ССР был принят 26 июня 1961 г. 
и вступил в силу 1 сентября того же года. Его последующие изме
нения и дополнения были тесно связаны с эволюцией всего совет
ского законодательства. 

11 марта 1990 г. Верховный Совет принял Акт о восстановле
нии литовского государства, о наименовании его Литовской Рес
публикой и восстановлении действия I-\онституции Литвы 1938 года. 
25 октября 1992 г. путем референдума была припята новая Консти
туцИя. В ней определена новая судебная система. Были приняты 
законы о полиции и о внесении изменений и дополнений в уголов
ное и уголовно-процессуальное законодательство. Сопоставимость 
показателей, которые отслеживаются в данной работе, в опреде
ленной мере сохранилась. 

Общий уровень преступности в Литве за 1986-1995 годы уве
личился в 2,9 раза. Среднегодовой прирост регистрируемых дея
ний составил 12,75%. В 1995 году число преступлений на 100 тыс. 
населения составило 1636. Рост преступности был неравномерным. 
Умышленные убийства, разбои и кражи росли намного интенсив-
нее, причем "пиковым" был 1994 год. · 

Годы 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Таблица 8 
Общий уровень преступности в Литве (1986-1995 гг.) 

Зарегистрировано Во/о Коэффициент 
преступлений к 1986 г. на 100 тыс. 

20 628 100,0 573,5 
20 037 97,1 551,2 
21 337 103,4 580,8 
31 238 151,4 846,6 
37 056 179,6 999,3 
44 984 218,1 1 211,0 
56 615 274,5 1 522,0 
60 378 292,7 1 609,0 
58 634 284,2 1 568,0 
60 819 294,8 1 636,0 
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Умышленные убийства (с покушениями) за 1986-1995 годы 
увеличились более чем в 3, 7 раза. Среднегодовой темп прироста 
равнялся 15,8%. В 1995 году умышленные убийства сократились на 
4%. Доля умышленных убийств в структуре преступности 1995 года 
составила 0,8%, коэффициент- 13,5 на 100 тыс. населения. 

Умышленные тяжкие телесные повреждения за 1986-
1994 годы увеличились более чем .в 2 раза. Их среднегодовой темп 
прироста равнялся 8,45%. В 1995 году они сократились на 15,3%. Их 
доля в структуре преступности 1995 года составила 0,5%, а коэф
фициент- 8. 

Грабежи и разбои за 1986-1994 годы увеличились по абсо
лютным показателям в 4,8 раза. Среднегодовые темпы прироста 
этих деяний за семилетие составили 18,95%. В 1995 году они сокра
тились на 32, 7%. Удельный вес грабежей и разбоев в структуре 
преступности составил 4,7%, а число преступлений на 100 тыс. на
селения - 76,3. 
' Все виды краж за анализируемый период увеличились боль
ше всех - в 7,5 раза. Среднегодовые темпы прироста краж соста-

. вили 25%. В 1995 году удельный вес краж составил 68,4%, а коэф
фициент- до 1119,5 на 100 тыс. жителей. 

При росте учтенной преступности в 2,9 раза число выявленных 
правонарушителей возросло меньше. На одного осужденного в 1995 
году приходилось 5,9 зарегистрированного деяния. Число осужден
ных за эти годы сокращалось, число оправданных росло, а по видам 

наказания сокращение шло за счет штрафа и исправительных ра
бот, тогда как число осужденных к лишению свободы возрастало. 

9. Латвийская Республика 

Уголовный кодексЛатвийской ССР был принят 6 января 1961 г. 
и вступил в действие 1 апреля того же года. В последующем в него 
было внесено множество изменений, которые коррелировали с об
щим развитием советского уголовного законодательства. 

4 мая 1990 г. Верховный Совет принял Декларацию о восста
н'овлении независимости Латвии. Лат13ийская ССР была переиме
нована в Латвийскую Республику и в августе 1991 года вышла из 
состава СССР. С этого времени идет процесс самостоятельного раз
вития уголовного законодательства в соответствии с политически

ми и криминологическими реалиями. В июне 1991 года был принят 
закон о полиции. В марте 1992 года была изменена статья об измене 
родине, в июшii- криминализирован неразрешенный вывоз за пре
делы страны государственных архивов, в августе- унифицирова
на ответственность за посягательства на все виды собственности. 
Были и другие изменения, но они позволяют сопоставлять преступ
ность в странах, образованных на территории бывшего СССР. 

Уровень преступности в Латвии традиционно был высоким. По 
этому показателю она, как правило, занимала второе место (после 

Эстонии) . Переходный период в Латвии, связанный с падением про-

5' 
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изводства, инфляцией и снижением уровня жизни народа, повлиял 
на рост преступности. 

Общее число преступлений в Латвии за 1986-1992 годы уве
личилось в 2,8 раза. 1992 год был "пиковым". Среднегодовые темпы 
прироста учтенной преступности составили 18,55%. В 1992 году 
уровень преступности увеличился на 47,6%, а число преступлений 
на 100 тыс. населения- до 2316. После этого преступность сокра
щалась: в 1993 году- на 14,6%, в 1994 году- на 23,4, в 1995 году -
на 4,5%. Среднегодовые темпы прироста ее в связи с этим за 1986-
1995 годы сократились до 6,45%, а коэффициент- до 1546,7. 

Годы 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Табли-ца 9 

Общий уровень преступности в Латвии 
(1986-1995 гг.) 

Зарегистрировано 
преступлений 

22 307 
21 502 
22 991 
29 676 
34 686 
41 929 
61 871 
52 835 
40 983 
39 141 

В% 
к 1986 г. 

100,0 
96,4 

103,1 
133,0 
155,5 
188,0 
277,4 
236,9 
183,7 
175,5 

Коэффициент 
на 100 тыс. 

856,4 
817,8 
864,9 

1 107,3 
1 297,4 
1 571,6 
2 316,0 
2 046,3 
1 606,9 
1 546,7 

Умышленные убийства (с покушениями) увеличивались при
мерно теми же темпами, что вся преступность. Но "пиковым" был 

1993 год. В 1992 году они возросли на 37,6, а в 1993 году- на 46,4о/о. 
После этого число убийств сокращалось: в 1994 году- на 12,6 и в 
1995 году- на 25,1%. Доля умышленных убийств в структуре пре
ступности 1993 года составляла 0,8%, а число этих деяний на 100 тыс. 
населения- 16,5. В 1995 году эти показатели снизились соответст
венно до 0,7% и 11,1 деяния на 100 тыс. населения. 

Умышленные тяжкие телесные повреждения к 1993 году воз
росли более чем в 3,8 раза. Среднегодовые темпы их прироста со
ставили 18,9%. В 1992 году анализируемые деяния увеличились на 
41,7, а в 1993 году- на 27о/о. Их удельный вес в структуре пре

ступности 1993 года составил 1,4о/о, а коэффициент на 100 тыс. на
селения- 28. В 1994-1995 годы эти преступления сокращались. 
В 1995 году их удельный вес составил 1,5о/о, а коэффициент -
23,6 деяния на 100 тыс. населения. 

Грабежи и разбои увеличились к 1992 году более чем в 2,6 раза. 
Среднегодовые темпы их прироста составили 17,3%. Удельный вес 
их в структуре преступности составлял 4,3о/о, а число деяний на 
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100 тыс. населения- 100,2. С 1993 года разбои (грабеж из уголов
ного законодательства был исключен, который в основном стал ох
ватываться разбоем) сокращались: в 1993 году- на 56,1%, в 1994 
году- на 3 и в 1995 году- на 20,8%. Удельный вес их снизился до 
2,3%, а коэффициент - до 35,8. 

Все виды краж за эти годы увеличились в 5,2 раза. В 1992 году 
уровень всех видов краж поднялся на 62,5, а в 1993 году- на 8,2%. 
Их удельный вес в 1993 году достиг 74,5%, а коэффициент в расче
те на 100 тыс. населения- 1524,3. В 1994-1995 годы кр"ажи сокра
щались. В 1995 году их удельный вес составлял 62,9%, а коэффици
ент - 973,2 на 100 тыс. жителей. 

При росте зарегистрированной преступности число выявлен

ных правонарушителей сокращалось. На одного выявленного тrра

вонарушителя в 1992 году приходилось 4,1 преступления. За ана
лизируемый период снижалось число осужденных, в том числе и к 

лишению свободы, штрафу. Число оправданных было относительно 

стабильным. 

1 О. Республика Кыргызстан 

Уголовный кодекс Киргизской ССР принят 29 декабря 1960 г. и 

вступил в силу с мая 1961 года. Он многократно изменялся и дополнялся 
в направлении общего развития советского уголовного законодательства. 

31 августа 1991 г. Верховный Совет принял Декларацию о го

сударственном суверенитете Республики Кыргызстан. Согласно этой 
деклаJ?ации и в целях приведения уголовного законодательства в 

соответствие с другими новыми законами о собственности, прива

тизации и т. д. 3 марта 1992 г. из действующего УК было исключено 
17 статей, защищающих плановое социалистическое хозяйство и 
сдерживающих развитие рыночной экономики: нарушение правил 

о валютных операциях, ответственность за частнопредприниматель

скую и коммерческую деятельность, спекуляцию, приписки и иска

жение отчетности о выполнении плана, нарушение правил паспорт

ной системы и др. Наряду с декриминализацией была установлена 
ответственность за занятие запрещенными видами деятельности. 

Эти изменения не повлияли на сопоставимость отслеживаемых нами 
показателей. 

Кыргызстан, как и другие бывшие советские республики, пере
живает те же трудности переходиого периода, и это обусловливает 
рост преступности. 

Общий уровень преступности в 1986-1992 годы увеличился в 
3,2 раза. Среднегодовые темпы прироста преступности за эти годы 
составили 21,3%. В 1992 году уровень преступности поднялся на 
37,1%, а в 1993 году сократился на 3,3, в 1994 году- на 3,2, а в 1995 
году- на 0,4%. Число преступлений на 100 тыс. населения в 1992 
году составило 989,2, а в 1995 году- 908. 



108. Часть I. Общие тенденции преступности 

Таблица 10 

Общий уровень преступности в :Кыргызстане (1986-1995 гг.) 

Годы Зарегистрировано В% Коэффициент 
преступлений к 1986 г. на 100 тыс. 

1986 13 811 100,0 341,5 
1987 14 511 105,1 350,7 
1988 19 178 138,9 453,2 
1989 25 539 184,9 595,3 
1990 29 654 214,7 684,1 
1991 32 061 232,1 730,4 
1992 43 944 318,2 989,2 
1993 42 500 307,7 948,0 
1994 41 155 298,0 920,0 
1995 41 008 296,9 908,0 

Умышленные убийства (с покушениями) в 1986-1995 годы уве
личились по абсолютным показателям в 3,6 раза. Среднегодовой темп 
их прироста состq.вил 15,45%. Всплеск умышленных убийств в 1990 
году (+107,2%) был связан с ошскими межнациональными события
ми12, которые рассматриваются в специальной главе. Власти Кирги
зии, в отличие от других республик, дали им правильную правовую 
оценку. В •1992 году умышленные убийства возросли на 27,9%, в 
1993 году- на 17,1, а в 1994 году их уровень сократился на 0,4, а в 
1995 году - на 2о/о. Доля этих деяний в структуре преступности 
1995 года составила 1,3%, а коэффициент на 100 тыс. населения- 12. 

Умышленные тяжкие телесные повреждения за рассматри
ваемые годы увеличились в 3,2 раза. Среднегодовые темпы их при
роста равнялись 13,6%. Как и умышленные убийства, тяжкие те
лесные повреждения возросли в 1990 году (+66,1 о/о). В 1992 году эти 
деяния сократились на 0,5%, а в 1993 году - возросли на 15, в 
1994 году- на 9,5, а в 1995 году- на 9,1%. Удельный вес тяжких 
телесных повреждений в структуре преступности 1995 года соста
вил 1,5%, а коэффициент на 100 тыс. жителей- 14. 

Грабежи и разбои в 1986-1993 годы увелИчились более чем в 
10, а только разбойные нападения- в 12 раз. Среднегодовой темп 
прироста этих опасных преступлений приблизился к 50%. В 
1992 году они увеличились на 55,8%, в 1993 году- на 14, в 1994 году 
сократились на 13,6, в 1995 году - на 7,7%. Удельный вес их в 
структуре преступности 1995 года был равен 5,6%, а число пре
ступлений на 100 тыс. жителей- 50. 

Все виды краж за 1986-1992 годы возросли в 8,4, краж личного 
имушества- в 8,6, а краж из квартир- в 11,3 раза. Среднегодовые 
темпы прироста краж составили около 40% За 1992 год их уровень поднял
ся на 57,9%, в 1993 году сократился на 14, в 1994 году- на 10,9, а в 1995 
году возрос на 6,8% Удельный вес краж в структуре преступности 1992 
года был равен 58,9, а в 1995 году- 53,1% Число преступлений на 100 
тыс. населения соответственно составило 593 и 483. 

Общее число зарегистрированных преступлений в Кыргызстане 
за 1986-1992 годы увеличилось в 3 раза, число выявленных пра-
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ванарушителей- на 47,6%. Число осужденных уменьшилось. Вместе 
с ними снизилось число осужденных к смертной казни, лишению 

свободы и другим уголовным наказаниям. В то же время количест
во оправданных судом возрастало. 

11. Эстонская Республика 

Уголовный кодекс Эстонской ССР был принят 6 января 1961 г. 
и вступил в действие 1 апреля того же года. До 1990-1991 годов он 
практически претерпел те же изменения, что и все советское уго

ловное законодательство. 

30 марта 1990 г. Верховный Совет принял Постановление о 
государственном статусе Эстонии, признал незаконной государст
венную власть СССР в республике с момента ее установления 
(17 июня 1940 г.) и провозгласил начало восстановления Эстонской 
Республики. 

17 мая 1992. г. в Эстонии была введена новая редакция УК 
Эстонии 1961 года. Она вступила в действие с 1 июня 1992 г. Из 
прежней редакции было исключено более чем 40 статей, охраняю
щих советский государственный строй, социалистическую собст
венность и' социалистический правопорядок В новой редакции была 
унифицирована уголовная ответственность за преступления про
тив всех форм собственности, сокращено число видов уголовного 
наказания, введена возможность замены смертной казни пожиз
ненным заключением. Внесены были также существенные измене
ния в судоустройство и судопроизводство. Несмотря на эти измене
ния, транснациональная сопоставимость исследуемых нами пока

зателей сохранилась. 

Общий уровень преступности в Эстонии за 1986-1992 годы 
возрос в 3,3 раза. Среднегодовой темп прироста регистрируемых 
преступлений составил 22%. Затем преступность до 1995 года мед
ленно сокращалась и лишь в 1995 году увеличилась на 10,7%, но не 
достигла уровня 1992 года. В 1992 году коэффициент преступности 
в Эстонии остался самым высоким- 2652 на 100 тыс. жителей. 

Таблица 11 
Общий уровень преступности в Эстонии (1986-1995 гг.) 

Годы Зарегистрировано Во/о Коэффициент 
преступлений к 1986 г. на 100 тыс. 

1986 12 500 100,0 811,3 
1987 11 469 91,7 737,4 
1988 12 167 97,3 775,3 
1989 19 141 153,1 1 216,9 
1990 23 807 190,5 1 511,1 
1991 37 748 302,0 2 397,5 
1992 41 254 330,0 2 620,0 
1993 37 163 297,3 2 434,0 
1994 35 739 285,9 2 372,0 
1995 39 570 316,6 2 652,0 
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Умышленные убийства (с покушениями) в 1986-1994 годы 
возросли в 4,9 раза. Среднегодовые темпы прироста составили 21,9%. 
В 1995 году эти деяния уменьшились на 16,7%. Доля их в структуре 
преступности составила 0,8%, а число на 100 тыс. населения- 20. 

Умышленные тяжкие телесные повреждения увеличились 
за 1986-1994 годы в 4,1 раза. Их среднегодовые темпы прироста 
составили 19,35%. В 1995 году они сократились на 0,7 о/о. Удельный вес 
этих преступлений в том же году был равен 1 о/о, а коэффициент -
27 на 100 тыс. населения. 

Грабежи и разбои за 1986-1995 годы увеличились в 7,7 раза. 
Среднегодовые темпы прироста достигли 25,5%. Удельный вес гра
бежей и разбоев в преступности 1995 года составил 7,9%, а число 
их на 100 тыс. населения- 209. 

Все виды краж в Эстонии за десятилетие увеличились более 
чем в 5 раз. Среднегодовые темпы прироста составили 19,7%. Боль
шой всплеск краж наблюдался в 1989 году (+77,5%). В 1992 году 
они возросли на 34%. Удельный вес краж в 1995 году составил 71,1%, 
а число преступлений на 100 тыс. населения- 1887. 

При росте зарегистрированной преступности за 10 лет в 3,2 раза 
число выявленных правонарушителей увеличилось лишь на 11,8%. 
На одного•выявленного правонарушителя в 1995 году приходилось 
3,8 зарегистрированных преступлений. Число осужденных за 1986-
1995 годы сокращалось, а число оправданных росло. 

12. Республика Грузия 

Уголовный кодекс Грузинской ССР был утвержден 30 декабря 
1960 г. и вступил в силу 1 марта 1961 г. Он многократно изменялся и 
дополнялся в русле общего развития федерального законодательства. 

9 апреля 1991 г. Верховный Совет и Правительство республи
ки, опираясь на результаты референдума, приняли Акт о восста
новлении государственной независимости и выходе ее из СССР. 
Становление независимой республики под влиянием националис

тических тенденций осложнилось межнациональными вооружен
ными конфликтами с осетинами и абхазами. Грузию, кроме того, 
сотрясали вооруженные столкновения между различными полити

ческими группировками. Все это привело страну к полной экономи
ческой разрухе, энергетическому голоду, безработице, катастофи
ческому снижению жизненного уровня населения. 

Защита суверенитета, территориальной целостности Грузии, 
развитие разных форм собственностиинекоторая демократизация 
уголовного процесса определили дальнейшую эволюцию уголовно
го законодательства, которая, однако, не повлияла на сопостави

мость рассматриваемых нами криминологических показателей. 

Общий уровень преступности в 1986-1992 годы увеличился на 
31,4%. Среднегодовl?rе темпы прироста преступности за семилетие со
ставили 4,65%. В 1992 году уровень преступности увеличился на 10%, а 
число преступлений на 100 тыс. населения достигло 445,2. Относитель
но низкий уровень преступности не согласуется с тяжелейшей соци-
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ально-экономической обстановкой в стране. Есть основания думать о 
слабом правовам контроле над преступностью. Это подтвер)Кдается 
высокими показателями о ТЯ)ККИХ преступлениях, скрыть которые на

много труднее. Нельзя не учитывать и того факта, что вооруженные 
конфликты в Грузии приостановили представление сведений о пре

ступности из Ю)КНОЙ Осетии и особенно из Абхазии. Поэтому реальный 
уровень преступности в стране намного выше регистрируемого. 

Таблица 12 
Общий уровень преступности в Грузии (1986-1992 гг.)* 

Годы Зарегистрировано Во/о Коэффициент 

преступлений к 1986 г. на 100 тыс. 

1986 18 395 100,0 352,9 
1987 17 180 93,4 327,6 
1988 16 582 90,1 314,5 
1989' 17 646 95,9 324,2 
1990 19 711 107,2 364,1 
1991 21 982 119,5 405,4 
1992 24 172 131,4 445,2 

* Сведений о преступности в Грузии за 1993-1995 годы получить не 
удалось даже при непосредственном обращении к министру внутренних дел. 

Умышленные убийства (с покушениями) в 1986-1992 годы уве
личились по абсолютным показателям в 3,7 раза. Среднегодовой при
рост этих деяний был равен 24,4о/о , что в 5,2 раза выше, чем вся пре
ступность. Их доля в структуре преступности 1992 года была относи
тельно высокой и составила 3,9о/о. На 100 тыс. населения в Грузии в 
этом году совершалось 17,3 убийства, куда, естественно, не включа
лись убийства в вооруженных межнациональных конфликтах. 

Тяжкие телесные повреждения за семилетие увеличились бо
лее чем в 2 раза. Их среднегодовые темпы прироста равнялись 
13,15%. Доля этих деяний в структуре преступности 1992 Года со
ставила 1,5%, что, судя по доле умышленных убийств, является 
явно заниженной цифрой. Число тяжки~ телесных повреждений на 
100 тыс. населения было 6,8. 

Грабежи в 1986-1992 годы увеличились в 14, разбои - в 25 раз. 
Среднегодовой темп прироста грабежей и разбоев составил более 70о/о. 
Только в 1992 году эти деяния увеличились более чем в 2 раза. Удель
ный вес рассматриваемых преступлений в структуре 1992 года соста
вил 14,6%, а коэффициент - 65,1 на 100 тыс. населения. Рост этих 
деяний в Грузии для анализируемых стран является рекордным. Он 
также не согласуетсяснезначительным ростом всей преступности. 

Все виды краж за 1986-1992 годы увеличились в 4, кражи госу
дарственного имущества- в 7,3 раза. Среднегодовые темпы прирос
та всех видов краж составили 25,75%. За 1992 год уровень всех краж 
поднялся на 26, а краж государственного имущества- на 74,5о/о. Ко
эффициент краж на 100 тыс. населения в этом году был равен 184,4. 
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Число зарегистрированных деяний в Грузии за семилетие уве
личилось на 31,4%, а число выявленных правонарушителей сокра
тилось более чем вдвое. На одного выявленного правонарушителя в 
1992 году приходилось 3,1 учтенного преступления. Аналогичным 
образом сократилось и число осужденных, а вместе с ними и осуж
денных к смертной казни и лишению свободы. 

13. Туркменистан 

Уголовный кодекс Туркменской ССР был утвержден 22 декаб
ря 1961 г. и вступил в силу 1 мая 1962 г. Он многократно изменялся 
и дополнялся вместе с УК других республик. 

22 августа 1990 г. Верховный Совет принял Декларацию о го
сударственном суверенитете республики. В соответствии с этой 
декларацией и результатами референдума от 26 октября 1991 г. 
Верховный Совет в Конституционном законе о независимости и 
основах государственного устройства провозгласил независимое де
мократическое государство - Туркменистан. 18 мая 1992 г. была 
принята новая конституция, в которой провозглашен принцип раз
деления властей. 

И~енения и дополнения законодательства, на основе которо
го ныне осуществляется борьба с преступностью, развивались в 
плане защиты суверенитета страны. Каких-либо существенных 
изменений и дополнений уголовного и процессуального законода
тельства, которые бы затруднили сравнение преступности в Турк
менистане и других республиках, не принималось. 

Общий уровень преступности в 1986-1991 годы увеличился 
на 55,5%. Среднегодовые темпы прироста преступлений за этот пе
риод составили 9,2%. В 1992 году уровень преступности снизился 
на 7,6%, в 1993 году- на 8,2, в 1994 году- на 5,6, а в 1995 году
на 0,1%. Число преступлений на 100 тыс. населения с 1991 года 
постепенно снижалось: 520,3; 473,3; 364; 336; 330. 

Таблица 13 
Общий уровень преступности в Туркменистане (1986-1995 rr.) 

Годы Зарегистрировано В% Коэффициент 
преступлений к 1986 г. на 100 тыс. 

1986 12 432 100,0 379,5 
1987 12 313 99,0 365,7 
1988 12 975 104,4 375,5 
1989 17 266 138,9 488,6 
1990 18 618 149,8 515,6 
1991 19 268 155,0 520,3 
1992 17 911 144,1 473,3 
1993 15 700 126,3 364,0 
1994 14 824 119,2 336,0 
1995 14 818 119,2 330,0 
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Умышленные убийства (с покушениями) в 1986-1995 годы 
увеличились на 96,1%. Среднегодовой темп прироста умышленных 
убийств составил 5,3о/о. В 1990 году был зарегистрирован самый 
высокий уровень умышленных убийств. В 1991 году эти деяния 
сократились на 7,8, в 1992 году возросли на 6,8о/о, в 1993 году их 
уровень сравнялся с 1990 годом, в 1994 году вновь сократился на 
7,2, а в 1995 году- на 12,7%. Удельный вес этих деяний в 1995 году 
составил 1,8%, а коэффициент на 100 тыс. жителей составил в 
1990 году 9,2, а в 1995 году- 6. 

УмьШIЛенные тяжкие телесные повреждения за 1986-1990 годы 
увеличились в 1,8 раза. Среднегодовые темпы прироста составили 16,2%. 
С 1991 года их уровень ежегодно енижался на 12; 17; 4,8; 6,5; 10,7%. 
Число преступлений в 1990 году составило 10,4, а в 1995 году- 5 на 
100 тыс. населения. Удельный вес в 1995 году составил 1,5о/о. 

Грабежи и разбои за 1986-1990 годы увеличились в 2,9, а 
только разбойные нападения - в 5,8 раза. Среднегодовые темпы 
прироста грабежей и разбоев составили за эти годы 30,50%. В 
199'1 году их уровень сократилися (-7,6), в 1992 году возрос на 3,1%, в 
1993 году- на 28,9, в 1994 году вновь снизился на 6,5, а в 1995 году -
увеЛичился на 10,5%. Их удельный вес в структуре преступности 
1995 годаравнялся 3,9%, а коэффициент- 13 на 100 тыс. населе
ния, тогда как в 1990 году он был вдвое больше. 

Все виды краж за 1986-1991 годы возросли в 2,6, только кра
жи государственного имущества- в 3,2 раза. Среднегодовой темп 
прироста краж составил 21,25%. С 1992 года кражи ежегодно со
кращаются на 8,6; 42,5; 14,3%, а в 1995 году они возросли на 3,4%. 
Удельный вес краж в 1991 году достиг 44,7, а в 1995 году сократил
ся до 27,1%. Число их на 100 тыс. населения соответственно было 
равно 228,7 и 89. 

Общее число зарегистрированных преступлений в Туркмени
стане за 1986-1995 годы увеличилось в целом на 19,2%, а число 
выявленных правонарушителей, в отличие от других стран, увели
чилось на 21,3%. Один выявленный правонарушитель приходилея 
на 1,3 учтенного деяния. 

Краткий анализ преступности в Туркменистане и в Узбекиста
не показал, что они являются теми постсоветскими странами, где 

преступность в 1991-1995 годы не тоЛько не увеличилась, но и со
кратилась. Есть основания полагать, что с приобретением независи
мости в этих странах последовательно восстанавливался прежний 
жесткий контроль за деятельностью и поведением людей, который 
был ослаблен в 1985-1990 годы. В настоящее время в Туркмениста
не фактически существует "социалистическая монархия" во главе с 
туркменбаши (вождем всех туркменов), который возглавляет един
ственную бывшую коммунистическую партию, переименованную в 
демократическую. Руководство страны полагает, что туркменский 
народ не готов к широким быстрым демократическим преобразова
ниям. Страна идет в этом направлении эволюционным регулируе
мым путем13 . Не будем оспаривать такой подход. Может быть, он и 
является для Туркменистана оптимальным путем, типа китайского. 
Нам важнее другое: криминологическая ситуация в Туркменистане 
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лишний раз подтверждает прямую корреляцию низкой преступнос
ти с жестким социальным, а практически тотальным контролем, 

14. Республика Таджикистан 

Уголовный кодекс Таджикской ССР утвержден 17 августа 1961 г. 
и введен в действие 1 ноября того же года. Он многократно изменялся 
и дополнялся вместе со всем советским уголовным законодательством. 

24 августа 1990 г. Верховный Совет принял Декларацию о су
веренитете республики. Через год Таджикская ССР была переиме
нована в Республику Таджикистан, а 9 сентября 1991 г. было при
нято Заявление о государственной независимости республики. Даль
нейшее изменение и дополнение уголовного законодательства было 
ориентировано на укрепление сувернитета республики, сохране
ние ее целостности в связи с развернувшейся в стране ожесточен
ной вооруженной борьбой за власть различных политических груп
пировок и территориальных кланов. Все это существенно подорва
ло экономику и правопорядок в стране. 

Общий уровень преступности в 1986-1992 годы увеличился 
на 82,2%. Среднегодовые темпы прироста составили 10,3%. В 1992 
году прес1'упность возросла на 36,9%, в следующем году сократи
лась на 2,4, в 1994 году - на 42, а в 1995 году возросла на 1,8%. 
Коэффициенты преступности в эти годы составили 454,2; 436; 249 и 
249 на 100 тыс. населения. 

Таблица 14 
Общий уровень преступности в Таджикистане (1986-1995 гг.) 

Годы Зарегистрировано В% Коэффициент 
престуnлений к 1986 г. на 100 тыс. 

1986 13 880 100,0 298,3 
1987 12 798 92,2 266,0 
1988 13 735 99,0 276,2 
1989 16 399 118,1 321,0 
1990 16 287 121,7 322,8 
1991 18 477 133,1 345,9 
1992 25 296 182,2 454,2 
1993 24 700 177,9 436,0 
1994 14 279 102,9 249,0 
1995 14 530 104,7 249,0 

Умышленные убийства (с покушениями) к 1993 году увеличи
лись в 14,7 раза. Среднегодовой темп прироста составил более 50%. В 
1992 году эти опасные деяния возросли на 308,8, а в 1993 году - на 
215,7%. Доля умышленных убийств в структуре иреступиости 1993 года 
составила 5,3%, а число преступлений на 100 тыс. жителей- 23,3. 
Это был самый высокий уровень умышленных убийств на террито
рии бывшего СССР. В 1994 году умышленные убийства сократились 
на 51,3, а в 1995 году - 32,6%. Удельный вес снизился до 3%, а 
коэффициент- до 7 преступлений на 100 тыс. жителей. 
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Умышленные тяжкие телесные повреждения за 1986-1993 
годы возросли более чем в 2,1 раза. Среднегодовой темп прироста 
равнялся 11,45%. В 1991 году они сократились на 10, в 1992 году 
у'величились на 12,7, в 1993 году - на 3,4, а в 1994 и 1995 годы 
вновь снизились на 22,4 и на 0,4%. Удельный вес тяжких телесных 
повреждений составил в 1995 году 1,6%, а коэффициент- 4. 

Грабежи и разбои за 1986-1993 годы увеличились в 7,7 раза. 
Среднегодовой прирост был равен 33,65%. В 1991 году они умень
шились на 21,5%, в 1992 году возросли на 147,9, в 1993 году- на 
28,6, в 1994 сократились на 63,96 а в 1995 году увеличились на 2,8%. 
Их удельный вес в структуре преступности 1995 года составил 4,8%, 
а коэффициент- 12. 

Кражи всех видов за 1986-1992 годы увеличились в 4, а только 
государственного имущества- в 7,8 раза. Среднегодовые темпы при
роста всех видов краж составили 25,8%. За 1992 год их уровень под
нялся на 59,1%, в 1993 году сократился на 6,1, в 1994 году- на 52,2, а 
в 1995 году возрос на 3,7%. Удельный вес краж в 1992 годуравнялся 
64,9, в 1995 году- 46,1 о/о, а коэффициент- соответственно 283 и 115. 

Серьезные структурные изменения учтенной преступности в связи 

с разными темпами роста ее различных видов (умышленные убийства 
-в 14,7, грабежи и разбои- в 7,7, а общая преступность -в 1,8 
раза) до 1992-1993 годов, а затем резкое сокращение их (более чем в 
2 раза) противоречат нормальным тенденциям преступности. Эти "пере
косы" скорее всего результат вооруженной борьбы в Таджикистане, 
выборочного учета и рассJiедования преступлений в связи с перегруз
кой правоохранительных органов. БoJiee того, некоторые районы Тад
жикистана, находящиеся под властью вооруженной оппозиции, не пред
ставляют сведений в центральные органы. 

15. Азербайджанская Республика 

Уголовный кодекс Азербайджанской ССР был утвержден 8 
декабря 1960 г. и вступил в силу 1 марта 1961 г. Его изменения и 
дополнения были многочисленными, но не выходящими за пределы 
общего развития советского уголовного законодательства. 

30 августа 1991 г. Верховный Совет приняJI Декларацию о вос
становлении государственной независимости респубJiики. Азербайд
жанская ССР была переименована в Азербайджанскую Республи
ку. Во второй половине 80-х годов в Азербайджане обостриJiся дав
ний межнациональный конфликт между азербайджанцами и армя
нами Нагорно-Ка рабахекай автономной области, который перерос в 
настоящую войну, продолжавшуюся до 1994 года. Он оказал суще
ственное влияние на криминологическую обстановку в стране. Все 
последующие изменения и дополнения угоJiовного законодательст

ва отражали становление самостоятеJiьности Азербайджана, сохра
нение его территориальной цеJiостности и постепенный переход к 
рыночным отношениям. 

По закону от 9 декабря 1991 г. в УК респубJiики были внесены 
изменения, связанные с новой трактовкой контрабанды, уклонений 
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от призыва на военную службу и по мобилизации, нарушений п а
вил международных полетов. Закон от 18 августа 1992 г. расши л 
применение штрафных санкций, установил уголовную ответствен
ность за уклонение от подачи декларации о доходах, сокрытие при

были, нарушения государственной дисциплины цен и т. д. Кроме того, 
была расширена подследственность органов внутренних дел, а ми
лиция преобразована в полицию. Криминологическая обстановка ос
ложнилась военными поражениями в Карабахе, экономической раз
рухой, политической нестабильностью, борьбой за власть (нередко 
вооруженной) различных политических группировок и кланов. 

Несмотря на ухудшение криминологической ситуации, уровень 
преступности в Азербайджане традиционно оставался наиболее низ

ким среди бывших союзных республик. Временный прирост ее был 
незначительным. За 1986-1992 годы он составил 47%. В 1993 году 
преступность сократилась на 19,4%, в 1994 возросла на 2,5, а в 1995 
году - на 7,6%. В целом темп прироста учтенных преступлений 
составил 7,3%. Число преступлений на 100 тыс. населения в 1992 
году было 315,1, в 1993 году - 245, в 1994 году - 249, а в 1995 
году - 266. Даже в 1992 году общий уровень преступности в Азер
байджане оставался самым низким на территории бывшего СССР. 
Это обусловлено, как полагает Т. Е. Караев, "расширенным произ
водством латентности:", связанной с широко распространенными в 

республике торгом между преступником и жертвой, пассивностью 
потерпевших, боящихся мести преступников, замалчиванием ра
ботниками злоупотреблений из-за боязни быть уволенными (в рес
публике большой избыток рабочей силы), терпимостью азербайд

жанцев к противоправному поведению других, слабостью правоо
хранительных органов, попустительством их работников, руковод
ствующихся принципами национальной психологии и другими об
стоятельствами14. При оценке преступности в Азербайджане сле
дует учитывать и то, что с 1990 года Нагорный Карабах не пред
ставляет сведений о преступности в МВД Азербайджана. 

Таблица 15 
Общий уровень преступности в Азербайджане (1986-1995 гг.) 

Годы Зарегистрировано Во/о Коэффициент 
преступлений к 1986 г. на 100 тыс. 

1986 15 267 100,0 227,7 
1987 13 985 91,6 205,4 
1988 14 006 91,7 202,5 
1989 14 979 98,1 212,8 
1990 15 411 100,9 216,6 
1991 15 617 102,3 219,3 
1992 22 450 147,0 315,1 
1993 18 100 118,6 245,0 
1994 18 553 121,5 249,0 
1995 19 958 188,7 266,0 
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Умышленные убийства (с покушениями) за 1986-1992 годы 
ув личились в 2,4 раза. Среднегодовой темп прироста был равен 
15,18%. В 1992 году умышленные убийства возросли на 44%. Доля их 

-в- структуре преступности 1992 года составила 3,1, а в 1995 году-
3о/о. На фоне низкого и снижающегося уровня регистрируемой пре
ступности в Азербайджане уровень и доля умышленных убийств 
являются по сравнению с аналогочными показателями других стран 

относительно высокими. Коэффициент этих деяний в 1992 году со
ставил 9,9, в 1993-1995 годы- 8 на 100 тыс. жителей. 

Тяжкие телесные повреждения за 1986-1992 годы возросли в 
2,6 раза. Среднегодовые темпы их прироста составили 15,7%. В 
1992 году они увеличились на 23,7%, в 1993 году снизились на 37,3, 
а в 1994 году возросли на 5,9 и в 1995 году- на 0,7%. Число преступ
лений в расчете на население соответственно составило 7; 4,2; 6; 6. 

Грабежи и разбои за 1986-1992 годы увеличились в 5,4 раза. 
Среднегодовой их прирост составил 32,45%. В 1992 году эти деяния 
ПОДСКОЧИЛИна 158,5о/о, В 1993 году СНИЗИЛИСЬ на 35,2, В 1994 году
на 16,2, а в 1995 году возросли на 51о/о. Их доля в структуре пре
ступности за эти годы равнялась 5,8; 4,7; 3,8 и 3,8%, а коэффици
ент - 18,4; 11,5; 10 и 10 на 100 тыс. населения. В большинстве 
рассматриваемых стран соотношение разбоев и грабежей состав
ляет соответственно 1 : 2-5, а в Азербайджане 1 : 1 и даже мень
ше, что является еще одним доказательством существования в дан

ной стране специфических подходов к учету и расследованию пре
ступлений. 

Все виды краж за 1986-1992 годы возросли в 4,4 раза. Их 
среднегодовые темпы прироста составили 28%. За 1992 год уровень 
краж поднялся на 110%, в 1993 году сократился на 41,3, в 
1994 году -на 2,3, в 1995 году возрос на 4,8%. Доля их в структу
ре преступности соответственно была 37, 7; 27,5; 26,2 и 25,5%, а ко
эффициент- 118,9; 67,2; 65 и 68 на 100 тыс. населения. 

Двукратные скачки в "поведении" преступности в течение не
скольких лет можно объяснить главным образом "управленческим" 
фактором. На фоне этих перепадов учитываемой преступности от
носительное число выявленных правонарушителей постоянно ени
жалось. В 1994 году один выявленный нарушитель приходилея на 
1,3 зарегистрированного деяния. В эти же годы снижалось число 
осужденных и росло число оправданных. 

16. Республика Армения 

Уголовный кодекс Армянской ССР был принят 7 марта 1961 г. 
и введен в действие 1 июня того же года. Как и кодексы других 
республик, он изменялся и дополнялся в рамках общих новелл. 

23 августа 1990 г. ~ерховный Совет принял Декларацию о неза
висимости, а после проведения референдума Армянская ССР была 
переименована в Республику Армения. Она вышла из состава СССР 
и провозгласила себя независимым государством. Эти решения пред
определили содержание рассмотренных 6 мая 1992 г. изменений и 
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дополнений в уголовное и уголовно-процессуальное законодатель т
во. В объеме нашего анализа оно осталось практически неизменнi!.rм. 

Криминологическая обстановка в стране является тяже.Jiой. 
Первое ее осложнение наступило после массовых межнациональ
ных конфликтов в Азербайджане, Нагорном Карабахе и Армении. 
В Армению прибыло более 300 тыс. беженцев, а из Армении в Азер
байджан- около 157 тыс.15 Межнациональная война и неустроен
ность беженцев наложились на бедственное положение жителей 
спитакской зоны !О-балльного землетрясения (7 декабря 1988 г.), в 
результате которого было разрушено четыре города, сотни насе
ленных пунктов и осталось без крова около 700 тыс. жителей, по
гибло 23,7 ты с., госпитализировано 1 О 380 пострадавших16• Положе
ние республики усугублялось блокадой со стороны Азербайджана, 
экономической разрухой, энергетическим голодом, недостатком про

довольствия, безработицей. 
Общий уровень преступности в Армении в 1986-1992 годы 

увеличился более чем в 2,1 раза. Среднегодовые темпы прироста 
преступлений составили 13,55%, а коэффициент преступности в 
1992 году возрос до 473,4 на 100 тыс. населения. В 1993 году пре
ступность снизилась на 19,9%, в 1994 году- на 24,3, а в 1995 году 
возросла.на 2,2%. Коэффициент в 1993-1995 годы соответственно 
составил 351; 265 и 270. 

Табл.uца 16 
Общий уровень преступности в Армении (1986-1995 гг.) 

Годы Зарегистрировано Во/о Коэффициент 
преступлений к 1986 г. на 100 тыс. 

1986 7 569 100,0 224,7 
1987 7 213 95,3 211,0 
1988 6 324 83,6 182,6 
1989 8 415 111,2 256,0 
1990 12 110 160,0 365,8 
1991 13 109 173,2 386,3 
1992 16 222 214,3 473,4 
1993 13 100 173,1 351 ,0 
1994 9 923 131,1 265,0 
1995 10 140 134,0 270,0 

Умышленные убийства (с покушениями) в 1986-1992 годы 
увеличились более чем в 6 раз. Среднегодовые темпы прироста были 
равны 35%. В 1993 году уровень умышленных убийств сократился 
на 13,3%, в 1994 году- на 35,8 а в 1995 году- на 20,9%. Д~ля этих 
деяний в 1992 году равнялась 2,8, в 1995 году- 1,6%; коэффициент 
в расч те на население- соответственно 10,6 и 4. 

Тяжкие телесные повреждения к 1991 году возросли более 
чем в 4,2 раза. Среднегодовые темпы прироста их равнялись 33,5%. 
Удельный вес их в структуре преступности 1991 года составил 1,9%, 
а коэффициент- 7. В 1992 году уровень этих деяний снизился на 
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11,9, в 1993 году- на 58,8, в 1994 году - на 23,9, а в 1995 году 
возрос на 4,7%. Коэффициент рассматриваемых деяний снизился с 
7 (1991 г.) до 4 в 1995 году. Удельный вес тяжких телесных повреж
дений в структуре всей преступности составил 1,3%. 

, Грабежи и разбои за 1986-1992 годы увеличились более чем 
в 10 раз. Большой взлет их наблюдался в 1990 году после спитак
ского землетрясения. Среднегодовые темпы прироста этих деяний 
составили более 50о/о. В 1992 году они возросли на 37,3%, в 1993 году 
снизились на 14,6, в 1994 году - на 66,7, в 1995 году - еще на 
22,3%. Удельный вес грабежей и разбоев в преступности 1992 года 
был равен 6,2%, а коэффициент- 29,9. В 1995 году эти показатели 
составили соответственно 2% и 5 на 100 тыс. населения. Соотноше
ние разбоев и грабежей такое же, как и в Азербайджане,- 1 : 1. 

Все виды краж за 1986- 1992 годы увеличились в 5,8,а кражи 
государственного имущества- в 12,4 раза. Среднегодовые темпы 
прироста краж составили за эти годы 34,15%. Их коэффициент в 
1992 году равнялся 192 на 100 тыс. населения, а удельный вес -
40,9%. В 1993 году кражи сократились на 15,3%, в 1994 году- на 
51,9, а в 1995 году- на 15%; коэффициент сократился с 237 (1992 г.) 
ДО 62 В 1995 году. 

При оценке преступности в Армении после 1991 года , когда 
прекратился централизованный сбор данных в объеме СССР, сле
дует учитывать то, что Армения представляла противоречивые све

дения: по запросу автора МВД страны дало одни данные, а в Стат
комитет СНГ - меньшие. Разница достигала значительного разме
ра: по умышленным убийствам в 1992 году- 363 и 337, по тяжким 
телесным повреждениям в 1991 году- 467 и 253, а в 1992 году-
407 и 246. Автор исходил в основе своей из данных, полученных им 

из МВД республики. 
Число выявленных правонарушителей в Армении, как и в дру

гих странах, в эти годы сокращалось. Еще более быстрыми темпами 
снижалась судимость и росло число оправданных. 

17. Общие результаты сравнительного исследования 

Криминологический анализ 15 стран по определенному шаб
лону имеет и плюсы, и минусы. Читать такой текст нудно. Но есть 

возможность сравнивать каждую страну с любой другой страной 
по единым и сопоставимым показателям, что позволяет читателю 

углубить анализ и выйти за рамки предлагаемых автором выводов. 
1. Еще в период проходившей в СССР перестройки непрерыв

но возникала необходимость в уголовна-правовой охране новых объ

ектов общественных отношений (элементов рыночной экономики, 
кооперативной и частной собственности), в криминализации новых 
форм и способов общественно опасного поведения (организация 
преступного сообщества, рэкет, уклонение от налогов). Вместе с тем 

отпадала необходимость в угловно-правовой защите социалисти-
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ческой идеологии, планового хозяйства и т. д. В связи с этим в 
действуюuцее законодательство всех республик вносились много
численные изменения и дополнения, готавились проекты новых уго

ловных кодексов. Обретение независимости способствовало этому 
процессу с большей поправкой на национальные особенности. Од
нако по состоянию на конец 1996 года дальше внесения более или 
менее соотносимых изменений и дополнений, новой редакции ста

рого УК в Эстонии и принятия новых кодексов в Узбекистане и 
России дело не пошло. Случайно ли это? 

В переходной и неустоявшейся политической, экономической, 
правовой, а для некоторых стран и военной обстановки трудно не 
только разработать адекватное и перспектинное уrоловное зако
нодательство (в России конкурировали пять проектов УК), но и 
провести его через законодательные органы, раздираемые непри

миримыми противоречиями многочисленных просоциалистических 

и прокапиталистических и иных партий и группировок. Есть и ар
гументы из области здравого смысла. Проекты новых . уголовных 
кодексов, как правило, готавились на логико-догматической основе 
при использовании новых или прежних политических и идеологи

ческих установок. Социологические и криминологические подходы 
к криминаЛИзации и декриминализации деяний практически не 

использовались17• Принимать уголовный кодекс в непрогнозируе
мой социальной и политической стихии, в условиях возможного ком
промисса антагонистически настроенных друг против друга дум

ских (парламентских) фракций непросто. 
2. С началом перестройки, суверенизации и самостоятельного 

перехода, а точнее подхода, к демократии, политическому плюра

лизму и рыночной экономике во всех республиках-странах бывше
го СССР наблюдался интенсивный рост преступности в связи с раз- . 
рушением и ослаблением прежнего контроля над ней и некоторой 
демократизацией уголовного судопроизводства. Эти неоднозначные 
процессы протекали неравномерно, коррелируя с обuцесоюзными и 
республиканскими негативными и позитивными особенностями. В 

1987-1988 годы во всех республиках (за исключением Киргизской) 
под влиянием активной борьбы с пьянством и алкоголизмом про
изошел спад преступности на 10-15%, которая затем стала интен
сивно расти. Пиком ее практически для всех республик был 1992 
год - первый год их фактической и юридической суверенности. В 

некоторых странах (Россия, Беларусь, Украина, Казахстан) рост 
преступности продолжился и в 1993 году, после которого началось 
ее регистрационное снижение. Нет сомнения в том, что после при
обретения независимости во всех странах протекал процесс неко
торого, хотя и не всегда последовательного, укрепления государст

венности и активизации правоохранительных органов, что могло 

несколько сбить волну растуuцей преступности. Однако продолжа
юuцийся рост тяжких и трудно скрываемых преступлений свиде
тельствует о выборочном подходе к учету и расследованию заяв
ленных преступлений. Этому способствует недостаток сил и средств 
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органов правоохраны. Особую тревогу вызывает заниженный учет 
преступлений в некоторых странах Закавказья и Средней Азии, 
где, исходя из очень тяжелой экономической, политической, воен

ной (для отдельных стран), а следовательно, и криминологической 
обстановки, не могло быть большого реального снижения преступ
ности. Учитывая, однако, что процесс снижения преступности в 

19'93-1995 годы наблюдался во многих постсоветских республи
ках-странах, нельзя исключить и того, что ее волна после неорга

низованной суверенизации, массовых межнациональных конфлик
тов, шоковых рыночных реформ и разрушения прежнего социаль
ного контроля снижается. 

3. Если ранжировать основные показатели преступности и ее 
общераспространенных видов (умышленного убийства, тяжких те
лесных повреждений, разбоев, грабежей, краж) в рассматривае
мых странах по числу всех преступлений на 100 ты с. населения в 
1992 году (после этого года, как уже говорилосъ, нам не удалось 
получить данные о преступности из Грузии), то станет очевидным, 
что их иерархия по уровню преступности не изменилась после при

обретения ими независимости: на первом месте находится Эстония, 
потом - Латвия и Россия, а на последнем - Азербайджан. 

Таблица 17 

Основные показатели преступпости n страпах, 
образованных на территории бывшего СССР (1992 r.) 

Вся npecтyrrnocть Насильственная прсступность 

Страны КП на прирост умышл. убийства умышл. 'Г. т. п. 

100 ТЬ!С. в% 

КП j прир. 1 доля КП 1 npиp.l доля 

Эстония 2 620 22,00 15,2 21,30 0,6 14,1 14,30 0,5 
Латвия 2 316 18,55 11 18,85 0,5 21,4 20,45 0,9 
Россия 1 867,9 12,85 15,7 16,25 0,8 36,4 16,85 1,9 
Литва 1 522 18,30 8,1 13,75 0,5 9,3 12,50 0,6 
Казахстан 1 194,1 12,45 12,4 10,75 1,0 22,4 14,80 1,9 
Молдова 1 113 12,75 16 21,50 1,4 13,0 11,40 1,2 
Кыргызстан 989,2 21,30 10,5 21,30 1,1 12,7 19,00 1,3 
Беларусь 945,3 10,10 6,7 12,60 0,7 15,1 14,85 1,6 
Украина 927,7 11,65 7,1 13,10 0,8 15,7 17,85 1,7 
Армения 473,4 13,55 16,0 21,50 1,4 13,0 11,40 1,2 
Туркменистан 473,3 9,20 7,8 18,40 1,7 7,2 16,20 1,5 
Таджикистан 464,2 10,30 11,1 40,20 2,4 5,4 12,85 2,5 
Узбекистан 446,6 4,30 5,5 11,45 1,2 5,5 19,95 1,2 
Грузия 445,2 4,65 17,3 24,40 3,9 6,8 13,15 1,5 
Азербайджан 315,1 6,65 9,9 15,80 3,1 6,9 15,70 2,2 
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Корыстная преступность 

Страны грабе~и и разбои кра~и 

кп 
1 

прирост 1 доля кп 
1 
прирост 1 ДОЛЯ 

Эстония 167,6 50,40 6,4 2107,5 34,70 80,7 
Латвия 100,2 17,30 4,3 1800,7 31,55 77,7 
Россия 133,2 31,85 7,1 1102,3 27,55 59 
Литва 92,9 25,40 6,1 1148,5 33,40 75,4 
Казахстан 92,4 31,65 7,7 659,8 25,45 55,2 
Молдова 72 28,30 6,5 719 275 69,9 
Кыргызстан 56,4 450 5,7 582,5 380 58,9 
Беларусь 55,9 28,30 5,9 577,9 25,55 61,1 
Украина 66,3 32,45 6,3 552,5 29,30 59,6 
Армения 29,9 650 6,2 192 34,15 40,9 
Туркменистан 22,6 23,80 4,8 207,9 21,25 43,9 
Тад~икистан 26,7 34,50 5,8 283 25,80 64,9 
Узбекистан 18,3 21,20 4,1 171 ,4 12,50 38,4 
Грузия 65,1 66,30 14,6 184,4 25,75 41,4 
Азербайд~ан 18,4 32,45 5,8 118,9 280 37,7 

Обозначения: Коэффициент преступности (КП) -на 100 ты с. населе
ния, темп прироста (прирост) - в о/о, удельный вес (доля) в структуре всей 
преступности - в о/о. 

Несмотря на большое число серьезныхинеоднозначных изме
нений, которые произошли в каждой из анализируемых стран в 

1992 году, традиционная разница между высоким и низким коэф
фициентом преступности одних и тех же республик-стран не толь
ко не осталась, но и увеличилась. Если в 1990 году она была семи
кратной, то в 1992-1995 годы стала восьмикратной. В 70-80-е 
годы она была шестикратной. 

4. Привычное объяснение высокой учтенной преступности толь
ко неблагаприятными условиями жизни в данном случае не рабо
тает. При многочисленных блужданиях и трудностях переходнаго 
периода от тоталитаризма к демократии, от распределительной 

системы к рыночной, от политической зависимости к суверенности, 
которые в той или иной мере свойственны всем странам, Прибал
тийские государства находятся в более благоприятном политичес
ком, социально-экономическом и военном положении, чем страны 

Закавказья и Средней Азии, где реформирование идет противоре
чиво, усугубляясь вооруженной борьбой за власть различных по
литических группировокинезатухающими межнациональными вой

нами. Их экономическая и социальная сферы находятся в стадии 
полного развала, тогда как регистрируемая преступность в них 

многократно ниже, чем в Прибалтике. Таким образом, и в данном 
случае остается неразрешенной "проблема взаимосвязи максималь
ных и минимальных показателей уровня преступности с уровнем 
социально-экономического развития"18. 

5. Динамика коэффициента преступности от большего к мень
шему значению прямо коррелирует с темпом прироста преступнос-
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ти: высокая преступность, как правило, связана с большими сред
негодовыми темпами ее прироста. По этому показателю разница 
достигает 3-5-кратного размера (22- в Эстонии, 6,65- в Азер
байджане и 4,3- в Узбекистане). 

6. Интенсивный рост преступности во всех странах обусловлен 
главным образом за счет роста корыстных и корыстно-насильст
венных деяний (краж, грабежей, разбоев). Удельный вес краж в 
странах с высокой преступностью доходит до 80% и более (с грабе
жами и разбоями - до 90%), а в странах с низкой преступнос
тью - около 40-45%. Корыстная преступность, если допустимо 
так оценивать, является более гуманной, чем корыстно-насильст
венная и насильственная. Разница между коэффициентами краж 
стран с минимальной и максимальной преступностью достигает 18-
кратного размера. А коэффициент корреляции (по странам) между 
общим числом преступности на 100 ты с. населения и таким же по
казателем по кражам близок к +0,9, т. е. к сильной прямой взаимо
связи. Зависимость между всей преступностью и грабежами-раз
боями ниже, но тоже является прямой и заметной. Сравнительный 
анализ также свидетельствует о том, что наиболее низкий уровень 
преступности в некоторых странах скорее всего говорит о сохране

нии или восстановлении прежнего социального контроля, кото

рый существовал в советское время. 

' 7. Насильственная преступность (умышленные убийства и 
умышленные тяжкие телесные повреждения) коррелирует с об
щим уровнем преступности намного слабее. В странах Закавказья 
и Средней Азии с низким общим уровнем прсступности наиболее 
высок удельный вес именно насильственных деяний, а чаще всего 
выше и число этих преступлений на 100 тыс. населения, чем в При
балтийских странах с высоким уровнем преступности. В этом случае 
структура преступности как бы сдвинута в сторону насильствен
ного неправомерного поведения. Такое положение может быть свя
зано с тем, как сказано в уже цитированном Третьем обзоре ООН, 
что конфликт'ь1 между людьми со смертельным исходом могут быть 
чаще мотивированы намерением получить доступ к ограниченным 

ресурсам, чем это имеет место в развитых странах. Но это может 
быть и результатом традиционной селекции в учете преступлений. 

8. Сравнительный криминологический анализ преступности в 
странах, образованных на территории бывшего СССР, позволяет 
предположить, что заметную антикриминогенную роль играют жест

кость и тотальность социально-правового контроля за поведением 

людей, сплоченность нации вокруг общей цели (может быть, лож
ной и даже обманной, но реально воспринимаемой основной частью 
населения), историческая память жизни прежних поколений. Об
щество потребления, живущее одним днем, сиюминутной перспек
тивой и озабоченное одним заработком, общество со слабым соци
ально-правовым контролем обречено на высокую и интенсивно расту
щую преступность. Поэтому задача сплочения общества вокруг пер

спектинной реальной цели (что характерно для менталитета боль
шинства народов на территории бывшего СССР), разработки эффек-
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тивноrо иравового контроля над преетулиостью является первосте

пеliНой для удержания преступности на социально терпимом уровне. 
9. Страны постсоветского пространства, имевшие после приоб

ретения государственной независимости по многим параметрам 

схожие стартовые условия, политические, идеологические , эконо

мические, социальные и правовые, в своем переходе от тоталита

ризма к демократии, от насаждаемого единомыслия к плюрализму 

мнений, от распределительной системы к рыночной, от равенства в 
бедности к интенсивному социальному расслоению ставят не толь

ко социальный, но и естественный криминолоrичесi~ий экспери
мент, результатами которого не следует пренебрегаrгь в сравни

тельных транснациональных криминологических исследованиях. 
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Глава 4 
Тенденции надежности 

криминологических показателей 

1. Латентизация преступности 

Проблема объективности показателей состояния преступнос
ти и рЕ;ального контроля над ней является сложной не только для 
России, но и для других стран мира' . Всюду фактическая преступ
ность многократно превышает преступность, о которой осведомле

ны органы правосудия, а известная им преступность - ту ее часть, 

которая ими официально регистрируется. В свою очередь, учтен
ная преступность намного превышает ее раскрываемую часть, а 

количество раскрытых деяний - число преступлений, за совер
шение которых виновные привлекаются к уголовной ответствен
ности. Еще меньше деяний становится предметом судебного разби
рательства. И еще меньше- за совершение которых суды выно
сят обвинительные приговоры с назначением наказания. Так было 
в прошлом веке, так остается и в конце нынешнего. Поль Лафарг, 
более ста лет назад на статистическом уровне исследовавший пре
ступность во Франции за 1840-1886 годы, пишет: судная кара 
постигает лишь незначительную часть тех преступлений и про

ступков, которые в действительности совершаются2• Амери~анский 
статистик Р. Майо-Смит за те же годы (1884-1885) приводит ана
логичные данные по Англии. Число лиц, подлежащих судебному 
преследованию, составило 43 962 человека; из них было арестова
но 43, 7%; из числа арестованных было предано суду 32,1 %; из чис
ла преданных суду было осуждено 24,2о/о2а. Если проценты пере
вести в абсолютные показатели, то мы получим следующий ста
тистический ряд: 43 462-19211-6167-1492. Таким образом, из 
43 962 человек, подлежащих суду, было осуждено только 1492 че
ловека, или 3,4%. В западных странах данный факт получил на
звание "эффект воронки". 

Поскольку латентизация преступности является общей про
блемой для разных стран и мира в целом и в то же время конкрет-
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ной для каждой отдельной страны, то было бы целесообразно рас
крыть ее главным образом на советском и российском опыте в со
поставлении с мировой практикой. Говоря о России последних лет, 
мы можем сказать, что реальной мерой наказания (лишение свобо
ды) виновных в России завершается лишь незначительная часть -
4-5% от фактически совершенных преступлений и 10% от зареги
стрированных. В европейских странах эта доля может быть еще мень
ше. В ФРГ, например, в 1982 году полиции стали известны 4,3 млн. 
преступлений (без дорожно-транспортных). Из них 2 млн. случаев 
было расследовано. Задержано было 1,6 млн. подозреваемых, из 
них осуждено к различным мерам наказания 459 689 человек, а к 
лишению свободы - на порядок меньше. Число заключенных в 
1982 году составляло 45 394, или 1% от числа учтенных в этом году 
преступлений3. В России, по данным 90-х годов, на одного осуж
денного приходилось 3-4 зарегистрированных преступления и 
около 10-20 фактически совершенных деяний. 

1. Фактическая nрестуnность (7-9 млн. - оценка) 

2. Заявленная nерстуnиость (3,8-4,2 млн.- оценка) 
__ ................................ З. Зарегистрированная nрестуnность (2 799 614) 

4. Раскрытая nрестуnность (1 394 559) 
5. Выявлено лиц (1 262 737) 
6. Привлечено лиц к уг. отв. (867 131) 
7. Осуждено лиц (792 410) 
8. Осуждено лиц к лишению свободы (292 868) 

2 3 
Престуnлепия 4 • 5 6 7 

ЛIЩil 
8 

Рис. 1. Уголовна-правовой контроль преступности в России 
(по данным 1993 г. ). 

Для разных стран постсоветского пространства это соотноше
ние далеко не одинаково. Предшествующий анализ преступности в 
этих государствах показал, например, что в Азербайджане, Узбе
кистане, Беларуси на одно учтенное деяние приходилось 1,1-1,4 
выявленных правонарушителей, а в Эстонии, Латвии, России -
4-6. Эти существенные различия в первую очередь связаны с уров
нем учета преступлений и демократичностью правосудия. 

Уровни показателей о состоянии преступности и контроле над 
ней определенным образом взаимосвязаны. Неполнота и необъектив
ность одних данных искажают все последующие. Между сведениями 
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о регистрируемой преступности и. контроле над ней при определен- . 
ных условиях может возникнуть сильная обратная корреляционная 
зависимость. Например, порочной практикой регистрации преступ
лений можно "замедлить" или "снизить" темпы прироста преступ
ности, а если выборочным учетом еще и управлять (скажем, прежде 
всего уходить от регистрации заведомо "глухих" преступлений), то 
можно добиться заметного роста раскрываемости учтенных деяний и 
т. д. Такие манипуляции в учете преступлений еще больше подорвут 
доверие населения к правоохранительным органам, что снизит заяв

ляемость о преступлениях, а это приведет к "улучшению" показате
лей результативности борьбы с преступностью. 

Оригинальное объяснение применительно к Германии, где учет 
преступности, может быть, один из лучших, дает Ганс Шнайдер: 
" ... официальная уголовная статистика есть модель, которая слу
жит инстанциям формального социального контроля в качестве 
средства самооправдания перед общественностью и влияния на нее. 
Так, например, с одной стороны, полиция хочет доказать, насколь
ко хороша проделанная ею работа ... и это ее полное право; с дру
гой - она должна еще и убедить общественность, что она остает
ся достаточно острой и что преступность угрожает- обществу. Ведь 
иначе ей начнут сокращать штаты сотрудников и урезать средст
ва"4. К этим словам можно сделать единственное замечание: пре
ступность в Германии объективно высока. И она не является ре
зультатом манипуляции полиции. 

В СССР, России и других странах постсоветского пространст
ва, к сожалению, никогда не было надежных показателей состоя
ния преступности и борьбе с ней. Нынешнее положение дел в этой 
области стало угрожающим. 

Будучи неполным и идеологически искаженным, официаль
ный уголовный учет по средним статистическим показателям за 
последние четыре десятилетия свидетельствовал о том, что с по

степенным ослаблением тотального контроля над поведением и 
деятельностью людей в постсталинский период енижался уровень 

"политической" и увеличивалея уровень уголовной преступности5. 
Особенно высокие темпы прироста преступности стали регистри
роваться в годы перестройки и реформирования общества, когда 
эти процессы усилились и когда высшие должностные лица стра

ны временно (отвлекали проблемы собственного выживания) не 
предъявляли волюнтаристских требований к правоохранительным 
органам об "искоренении" преступности. МВД и прокуратура в эти 

годы более или менее удовлетворительно и без оглядки на высшее 
начальство регистрировали то, что без особых хлопот становилось 
им известно. Обратимся к "пиковому" 1992 году. 

В первые месяцы (февраль-март) его темпы прироста реги
стрируемой преступности возросли до 35-45о/о. Российские власти 
в этот период, осознав общенациональную опасность преступнос
ти, прямо поставили ее рост в вину МВД и другим правоохрани

тельным органам, хотя резкое ухудшение криминологической об
становки в стране лишь отчасти было связано с ослаблением их 
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деятельности, да и само это ослабление явилось следствием сис
темного кризиса в стране. 

МВД и другие правоохранительные органы отреагировали на 
жесткие требования властей своеобразно, но традиционно: не имея 
реальных возможностей более или менее полного контроля над 
преступностью, они существенно расширили "управляемую" реги
страцию преступлений. За первое полугодие 1992 года темпы при
роста преступности снизились до 30,9, а за Год- до 27,3о/о. Судя по 
темпам прироста отдельных видов преступлений, за этим сниже
нием скрывалась направленно-выборочная регистрация преступ
лений. Поэтому темпы прироста тяжких, политически актуальных, 
трудно скрываемых и легко раскрываемых деяний оказались очень 

высокими. Разбойные нападения увеличились на 66,1%, грабежи -
на 61,7, умышленные убийства- на 42,7, кражи государственного 
и общественного имущества- на 38,2, взяточничество- на 31,5, 
тяжкие телесные повреждения- на 30,6, хулиганство- на 13,4, 
а хищения государственного и общественного имущества путем при
своения, растрат и злоупотреблений (что было повсеместным яв
лением) сократились на 1,3, а изнасилования- на 2,9%. 

Аналогичный подход к учету преступлений сохранился и усо

вершенствовался в 1993 году. В связи с этим общие темпы прирос
та регистрируемой преступности составили 1,4, а тяжкие увели
чились на 23,6%. Существенное уменьшение общих темпов прирос
та учтенной преступности произошло за счет регистрационного 
сокращения наиболее распространенных и трудно раскрываемых 
деяний [краж государственного и общественного имущества (-6,9%), 
краж личного имущества (-3%), хищений путем присвоения, рас
траты и злоупотреблений (-6,2%)], составляющих более 60% всей 
регистрируемой преступности. 

За 1994 год апробированная методика "снижения" преступ
ности еще более усовершенствовалась. В связи с этим регистри
руемая преступность в целом даже сократилась по сравнению с 

предыдущим годом на 6%. Тяжкие преступления за первое полуго
дие возросли лишь на 2,3о/о. В июле их прирост составил 3,9%, в 
августе - 30,2, а за весь 1994 год - 91,1%. Небывалый скачок 
тяжких преступлений в значительной мере связан с существен
ным расширением их перечия (по Закону от 1 июля 1994 г.) за счет 
включения в ст. 7-1 УК терроризма, краж, мошенничества, вымо
гательства и других посягательств на чужую собственность при 
отягчающих обстоятельствах. 

На фоне общего снижения преступности и в 1994 году продол
жали расти не только "новые", но и "старые" преступления: контра
банда (+1208,3%), изготовление и сбыт поддельных денег (+110,8), 
незаконные сделки с валютными ценностями (+59,8), разбои при 
отягчающих обстоятельствах (+12,7), умышленные ·убийства (+10,5), 
взяточничество (+9,4), умышленные тяжкие телесные поврежде
ния (+1,2) и др. 

Сомнения в объективности учета преступлений укрепляются 
при региональном анализе. Из 80 субъектов федерального учета 
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преступлений в 63 в 1994 году было снижение регистрируемой 
преступности, а в 17 - рост. 

Таблица 1 
Динамика преступности в России по регионам 

1. Регионы с наибольшими темпами прироста преступлений 

Регионы Прирост в% Число прес-
туплений 

преступ- преступ- лиц* за на 100 тыс. 
н ость НОСТЬ За 1989-1993 г. (1993 г.) 

за 1994 г. 1989-1993 г. 

Курская область 13,2 131,4 83,3 1493,6 
Оренбургская область 11,6 39,0 41,1 1270,6 
Еврейская область 10,8 2286,0 
Тамбонекая область 10,7 46,4 44,2 1423,4 
Воронежская область 7,8 38,3 21,6 1110,4 
Архангельская область 7,1 74,1 54,8 2172,2 
г. Москва 5,3 51,6 30,7 939,2 
Орловская область 4,9 59,0 37,1 1249,5 
Тюменская область 3,7 50,3 82,7 2274,4 
Ерянекая область 2,7 118,7 79,7 1823,0 

Средний показатель 7,8 67,6 52,8 1504,3 

2. Регионы с наибольшими темпами снижения числа преступлепий 

Мурманская область -20,6 65,6 32,1 1658,7 
Псковская область -18,3 92,5 60,0 2661,5 
Ленинградская область -17,2 99,3 54,2 2967,1 
Новосибирская область -16,5 161,0 54,7 3097,2 
Кара чае во-Черкесская 
республика -16,5 1098,0 
Дагестан -15,4 49,9 32,7 874,6 
Карелия -15,2 115,2 54,8 2678,2 
Томская область -14,8 110,3 66,5 3185,8 
Санкт-Петербург -14,1 130,5 21,8 2542,5 
Тува -12,7 28,0 36,5 3237,2 

Средний показатель -16,1 94,7 45,9 2400,1 

* В данной графе под лицами понимаются выявленные правонарушители .. 
Максимальное снижение преступности в 1984 году произошло 

в регионах с наиболее высокими темпами прироста преступлени:й, 
низким уровнем выявления правонарушителей, низкой раскрыва
емостью деяний и высоким уровнем преступности в расчете на 
население за предыдущее пятилетие. Это можно расценивать как 
некое "насыщение" преступностью данных регионов, при котором 
органы правоохраны, не справляясь с ее валом, вынуждены более 
активно "управлять" регистрацией преступлений. Данное предпо
ложение подтверждается косвенно тем, что половина регионов с 

наибольшими темпами снижения преступности в 1994 году числи
лись в 1993 году в группе с наибольшими темпами прироста пре
ступности. Руководители регионов учли критику скорее всего "по-
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советски". Нельзя исключить также и снижение заявляемости со 
стороны населения, потерявшего веру в правоохранительные ор

ганы и усиление борьбы с преступностью. 
Подобная практика связана также со структурными дефор

мациями между регистрацией более опасных преступлений, пред
варительное следствие по которым обязательно (компетенция кри
минальной милиции), и менее опасных преступлений, предвари
тельное следствие по которым необязательно (компетенция мили
ции общественной безопасности) . В 1994 году было зарегистриро
вано 2 105 508 деяний первой группы, которые при раскрываемос
ти в 51,9% сократились на 11,5% по сравнению с 1993 годом, и 527 
200 - второй, которые при раскрываемости в 91,3% (?) возросли 
на 25,1%. Эта статистическая несообразность противоречит кри
минологическим закономерностям динамики и распределения пре

ступлений. 

Стихийно не может быть такого положения, чтобы опасные 
преступления, по которым проводится следствие, сокращались, а 

менее опасные, по которым следствие не обязательно, интенсивно 
росли. Причем первая группа деяний сокращалась странным обра
зом: тяжкие и трудно скрываемые преступления, такие как умыш

ленное убийство (+10,5), разбой при отягчающих обстоятельствах 
(+12, 7) и др. росли, а остальные обвально сокращались. Крими
нальная милиция учитывает то, что в состоянии расследовать, а 

расследует то, от чего "уйти" нельзя; милиция общественной без
опасности принимает к своему производству главным образом дела 
о преступлениях, совершенных в условиях очевидности. Такой под
ход резко повышает раскрываемость этих деяний, а значит, и об

щую раскрываемость по органам внутренних дел. 

"Бумажное" сокращение учтенной преступности не може'1' быть 
надежным и длительным. Чтобы оно было таковым при объектив
но растущей преступности, надо ежемесячно и ежегодно увеличи
вать долю сокрытия. В 1995 году регистрируемая преступность 
вырвалась из-под контроля и увеличилась на 4, 7%. Причем до но
ября прирост ее держался на уровне 5-6, а в декабре, т. е. перед 
отчетом за год, вдруг снизился до 4, 7%. 

"Ошибки" 1995 года были учтены в 1996 году, в течение кото
рого осуществлялся плавный процесс "планового" снижения уров
ня учитываемой преступности. В течение всего года не было ни 
одного стихийного "выброса" преступности, хотя страна содрога
лась от падения производства, сплошных неплатежей, "бегства" 
капиталов за рубеж, неуплаты налогов, невыплаты пенсий и зар
платы, забастовок, демонстраций и почти криминальной полити
ческой борьбы. Каждый новый месяц приносил "новые победы" 
МВД над преступностью. За январь-ноябрь темпы накопительно
го (т. е. за январь, январь-февраль, январь-март и т. д. с нарас

тающим итогом) прироста преступности изменялись следующим 
образом: +6,9; +3,2; -0,1; -0,8; -1,8; -3,1; -3,2; -4,1; -4,5; -4,4; -4,8, а 
за год - на 4, 7%. По делам, следствие по которым обязательно 
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(криминальная милиция), преступность по учету снизилась еще 
больше- на 8,1%, а по делам, следствие по которым не обязатель
но (милиция общественной безопасности) , наоборот, возросла на 
6,2%. Раскрываемость по первой группе дел составила 60,8%, по 
второй - 96,9, а в целом- 70,1%. По кражам, мошенничеству и 
другим трудно раскрываемым делам милиция общественной без
опасности достигла 100-процентной раскрываемости, что является 
бесспорным доказательством массовых должностных злоупотреб
лений. Генеральный прокурор Ю. Скуратов признает, что в России 
реально совершается примерно 10 млн. преступлений (против за
регистрированных в 1996 г. 2,6 млн.). Тем не менее при оценке 
"успехов" правоохранительных органов он исходит из формаль
ных данных и с удовлетворением говорит о 70-процентной (?)рас
крываемости преступлений (Российская газета. 1997. 18 февр.). 

Таким образом, за последние три с половиной - четыре года, 
несмотря на углубляющийся в это время социально-экономический 
кризис, обнищание народа, рост инфляции и безработицы, при практи
чески открытых границах, обременительной, особенно для МВД войне в 
Чечне, очевидном преступном беспределе во всех сферах деятельности, 
криминализации всех общественных, экономических и даже политичес
ких отношений, устаревшем уголовном законодательстве, крупных ор
ганизационных, кадровых, профессиональных, материально-техничес

ких и финансовых недостатках в самих правоохранительных органах 
темпы прироста учтенной преступности сократились к 1995-1997 го
дам более чем в 50 раз, с +35--45 до -6%. Наряду с этим "естественно" 
увеличивалась раскрываемость преступлений (с 46,9% в 1992 г. до 50,6% 
в 1993 г. , 59,6- в 1994 г. , 59,6- в 1995 г. и 70,1 -в 1996 г.). 

Есть определенные основания полагать, что за анализируе
мые годы органы правоохраны вышли из коматозного состояния, в 

котором они находились в 1991 году, и активизировали свою дея
тельность. Несколько стабилизировалась и социально-экономичес
кая ситуация в стране. Но нет никаких объективных доказа
тельств, подтверждающих пятидесятикратное снижение темпов 

прироста преступности, увеличение раскрываемости фактичес
ки совершенных деяний и сколько-нибудь заметного улучше
ния контроля правоохранительными органами криминологичес

кой обстаноВI~И в стране. Анализируемые данные подтверждают 
крепнущее в обществе убеждение, что МВД и другие правоохра
нительные органы контролируют преступность в значительной мере 
лишь на бумаге, чем вводят население, общество и федеральные 
власти в опасное заблуждение. Аналогичные выводы напрашива
лись и при анализе преступности в странах постсоветского про

странства, особенно в регионах Закавказья и Средней Азии. 

2. Уровень и структуранеучтенной преступности 

В структуре скрытой преступности по механизму ее образо
вания выделяется несколько частей: 
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- незаявленные преступления, когда потерпевшие, свидете

ли, должностные лица и другие граждане, осведомленные о совер

шенном преступлении, не сообщают об этом в правоохранитель
ные органы; 

- неучтенные преступления, когда правоохранительные ор

ганы, получившие заявление (сообщение) о совершенном преступ
лении, не регистрируют и не расследуют его ; 

- неустановленные преступления, когда правоохранительные 

органы были осведомлены о реально совершенном преступлении, 
осуществили его первичную регистрацию, формально принимали 
какие-то меры к его расследованию, но в силу недостаточного же

лания, слабой профессиональной подготовки или ошибочной уго
ловна-правовой квалификации не установили в содеянном собы
тия или состава преступления и ререгистрировали его. 

Масштабы скрытой преступности, как правило, в точности не

известны. По некоторым международным оценкам, незаявленные 

преступления составляют около 60% и более от фактически совер
шенных. По определенным видам преступлений этот показатель 

колеблется в больших пределах. Считается, что чем серьезнее кате
гория преступлений, тем ниже для нее коэффициент скрытности6• 

Действительно, доля незаявленных тяжких преступлений мо

жет быть ниже, а малозначительных- выше. Однако эта зависи
мость не является абсолютной и бесспорной. Например, наиболее 
тяжким преступлением является умышленное убийство, и неред
ки утверждения, что это- самое низколатентное деяние. Так ли 

это на самом деле? Умышленное убийство чаще всего продумы

вается до мельчайших деталей, включая сокрытие трупа и дру

гих следов преступления. Нет трупа, нет регистрации убийства, а 
есть только без вести пропавший человек. Заявление об этом не 
является достаточным основанием для возбуждения уголовного 
дела об убийстве. 

В России в 1993 году без вести пропали 83 956 человек. Это 
в 1,5 раза больше, чем в 1989 году. 20 035 не были найдены. Кро
ме того, 151 497 человек скрылись от следствия, дознания и суда, 
48 005 из которых также не установлены. Всего же разыскивались 
313 063 человека, из которых остались неразысканными 92 696 
(29,6%). Одновременно в производстве правоохранительных орга
нов в этом году находилось 31 844 дела по установлению личности 
по неопознанным трупам. Личность установлена по 5424 делам (17%), 
включая без вести пропавших 546 человек. 26 420 трупов оста
лись неопознанными. В 1995 году число дел по установлению лич
ности граждан по неопознанным трупам составило 44 649, лич
ность установлена по 13 343 делам (29,9%). По 1855 случаям воз
буждены уголовные дела. 30 044 трупа остались неопознанными. 
За 1990- 1995 годы число старых дел (переходящих от прошлых 
лет) возросло в 3,8, а число новых (открытых в текущем году)
в 7,7 раза. 
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Таблица 2 
Количество дел по установлению личности неизве~тных 

граждан по неопозпанным трупам 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

На начало года (из остатков прежних лет) 

Абс. пок. 5 979 6 627 7 807 10 088 14 102 22 764 
% 100,0 110,8 130,6 168,7 235,8 380,7 

Открытие новых дел в течение года 

Абс. пок. 2 837 3 229 5 261 10 718 17 742. 21 885 
% 100,0 113,8 185,4 377,7 625,2 771,4 

Всего дел 

Абс. пок. 8 813 9 856 13 068 20 806 31 844 44 649 
о/о 100,0 111,8 148,3 236,1 361,3 506,6 

В это время росло и число обнаруженных трупов с неустанов
ленной причиной смерти, особенно в Москве и Московской облас
ти7. Квалификация деяния при неопознанных трупах и при неус
тановленной причине смерти может быть затруднена. Поэтому они 
чаще всего не включаются в статистику преступлений вообще и 
умышленных убийств в частности. А сколько убитых среди без 
вести пропавших, трупы которых надежно спрятаны? Никто не 
знает. Следует также иметь в виду, что значительное число "умер
ших" не подвергается какому-либо патологоанатомическому ис
следованию и даже серьезному медицинскому осмотру. Акты о 
патологоанатомическом вскрытии или врачебные свидетельства о 
смерти умершего ныне легко покупаются без производства самого 
вскрытия. Более того, по данным Генеральной прокуратуры, толь
ко в Москве и только в мае 1994 года из бюро судебно-медицин
ских экспертиз было изъято оптом 4 тыс. актов о вскрытии тел, 
направленных туда правоохранительными органами, однако пос

ледние результатами вскрытия совсем не интересовались. 

Есть и другие пути искажения сведений об умышленных убий
ствах. Как одно умышленное убийство, например, регистрируется 
убийство нескольких человек, квалифицированное по п."з" ст. 102, 
тогда как в других странах (например, в США) регистрация убий
ства производится не по фактам, а по жертвам. Не включаются в 
число умышленных убийств посягательства на жизнь работника 
милиции (ст. 191 2

) и тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 108), 
повлекшие смерть потерпевших. Можно привести аналогичные ар
гументы и по другим тяжким преступлениям. Поэтому есть осно
вания считать, что удельный веснезаявленных тяжких преступ
лений также высок. 

Проведеиное в 1991-1992 годы НИИ МВД РФ при содейст
вии Межрегионального института ООН по проблемам преступнос
ти и правосудия (UNICRI) выборочное изучение латентности от
дельных видов преступлений (нанесение телесных повреждений, 
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угроза или покушение на убийство, сексуальные инциденты, гра
бежи, разбои, разли~ые виды краж, угоны автотранспорта) пу
тем опроса граждан, специалистов и осужденных в шести облас
тях Европейской части России показала, что в год, предшествую
щий опросу, они не сообщали об этих опасных преступлениях в 
40% случаев8• 

Сравнительные исследования незаявленных преступлений в 
ФРГ в 1975 и 1986 годы показали, что соотношение заявленных и 
незаявленных преступлений было 1:7 для простых краж и 1:6 для 
преступлений против лИчности. Опросом подписчиков журнала 
"Security" в США в 1987 году было установлено, что более 30% 
менеджеров корпораций не заявляют в полицию о кражах товаров 

и грузов, взяточничестве и мошенничестве; 40% - не заявляют о 
подделках кредитных карточек и страховых полисов; 50% - не 
заявляют о кражах, совершенных работниками фирм, о компью
терных преступлениях, о работниках, принимающих наркотики. 
Лишь 1% опрошенных сказали; что они заявляют о каждом нару
шении в полицию9. 

Неучтеплые прес.тупления. Сокрытие преступлений от учета 
правоохранительными органами наличествует во многих странах, 

но в силу определенных причин оно было широко распространено 
в СССР, а ныне в России. 

Некоторым ориентиром в этом отношении может быть разни
ца между количеством поступивших в правоохранительные орга
ны заявлений и сообщений о совершенных преступлениях и чис
лом зарегистрированных деяний. В 1992 году в органы правоохра
ны поступило 36 17 250 заявлений и сообщений о преступлениях. 
По ним было зарегистрировано 2 760 652 деяния. По 856 598 только 
учтенным заявлениям и сообщениям (23, 7%) отказано в возбужде
нии уголовного дела и регистрации преступлений. В 1995 году это 
число составило до 971 991, или 26 ,1% от всех поступивших и уч
тенных заявлений и сообщений. Значительное число отказов, сле

дует полагать, было обоснованным. Но эти предположения нельзя 
распространять на все отказные материалы. :Кроме того, большое 
число заявлений и сообщений вообще не принималось во внима
ние, что, естественно, не нашло никакого отражения не только в 

учете преступлений, но и в учете заявлений и сообщений. 
Опрошенные при упомянутом выше изучении граждане пока

зали, что каждое пятое-шестое сообщение о преступлении оста

лось без какого-либо реагирования. Конечно, не все сообщения со
держали реальные признаки какого-то преступления. Но резуль

таты опроса самих работников органов внутренних дел показали, 
что более чем десятая часть сообщений никак не учитывается. По 
отдельным преступлениям эта доля многократно выше. Число слу

чаев официального установления укрывательства преступлений 
работниками внутренних дел невелико. В 1993 году их было 488, 
или 0,02% от общего число зарегистрированных преступлений. Про
курары вскрывают больше. 
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Таблица 3 
Результаты прокурорского надзора за законностью следствия 

и дознания в органах внутренних дел (1991-1994 гг.) 

1991 1992 1993 1994 
Выявлено и поставлено на учет ранее 
неучтенных преступлений 36 362 38 638 40 422 45 357 
По направленным в суд делам прив-
лечено к уголовной ответственности 
работников МВД 504 742 974 1 444 
Отменено постановлений о прек-
ращении уголовных дел 35 956 33 456 40 141 41 533 
Отменено постановлений об отказе 
в возбуждении уголовных дел 
с одновременным их возбуждением 31 009 32 735 34 412 36 538 

Изучение отказных материалов показала, что по каждому чет
вертому материалу отказ был недостаточно обоснован, не установ
лен виновный (что дает возможность на бумаге повышать раскры
ваемость), не выяснены в полном объеме необходимые обстоятель
ства. Это коррелирует и с результатами рассмотрения жалоб граж
дан. Каждая третья жалоба, провереиная МВД России, в которой 
сообщалось о сокрытИи милицией преступлений, подтверждается. 
Общий уровень скрываемых органами правоохраны преступлений 
от регистрациИ находится в пределах 30% от заявленных деяний. 
По отдельным видам .преступлений эти показатели колеблются в 
широких пределах10. 

Укрываемая часть латентных преступлений хотя и не явля
ется доминирующей, но должна оцениваться наиболее опасной 
манипуляцией, так как совершается из карьеристских, корыстных 
и иных лжеслужебных мотиваций и серьезным образом подрывает 
доверие граждан к правоохранительным органам и государству в 

целом. Минимизация этой части латентной преступности будет 
способствовать и уменьшениюнезаявленной ее части. 

Уровень зарегистрированных, нонеустановленных преступ
лений по вине дознавателей и следователей колеблется в преде
лах 1-5% от числа зарегистрированных деяний. Они растворены 
в отказных материалах, в прекращенных уголовных делах за от

сутствием события или состава преступления и даже в делах с 
оправдательными приговорами. С уголовна-правовой точки зрения 
эта часть латентной преступности в значительной мере является 
формально законной. С сущностной криминологической же точки 
зрения реально совершенные, но не доказанные деяния не пере

стают быть латентными преступлениями. 
Неполнота государственной статистики о регистрируемой пре

ступности обусловлена также разобщенностью криминологичес
ких показателей, собираемых различными ведомствами, которые 
обладают правом возбуждения уголовных дел, ведения дознания и 
следствия. В настоящее время более или менее полные сведения в 
едином статистическом массиве собираются милицией и прокура-

6 Пр ступиость ХХ века 
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турой, включая в определенной мере спецмилицию и спецпроку

ратуру. Отдельно учитываются преступления военными прокура

турами, а это около 30-40 тыс. преступлений. Никогда не пред
ставляли сведений в общую статистику КГБ, МБ, ФСК и ныне 

ФСБ. Неполные данные о регистрируемой преступности представ

ляют в ГИЦ МВД налоговая полиция и таможенная служба. 
Есть и другие причины существенной неполноты сведений о 

регистрируемой преступности. Четыре года, например, не пред
ставляла данных о преступ:ности Чечня, где толы~о регистрирова
лось до 10 тыс. преступлений, а совершалось многократно больше. 
В общую статистику преступности не попадают преступления по 

делам частного обвинения, возбуждаемые судами. 
По некоторым небезосновательным подсчетам, латентность 

различных преступлений является чрезвычайно высокой. Если 

принять зарегистрированные деяния по видам за единицу, тола

тентность по убийствам может составить 2, изнасилованиям- 6, 
тяжким телесным повреждениям- 4,9, хулиганству- 27,9, раз
бойным нападениям- 33,8, грабежам- 57,7, кражам личной соб
ственности -151,7, кражам государственной собственности- 73,2, 
мошенничеству- 65,6, обману покупателей- 1625, должностным 
хищениям государственного имущества- 925,8, взяточничеству -
2935, вымогательству- 17 50011. 

Таким образом, нынешнее состояние государственной статис
тики о зарегистрированной преступности нельзя признать удовле

творительным12. Народ, общество, государство не знают действи
тельной криминологической обстановки в стране и в связи с этим 

не могут принять адекватных мер по контролю над ней. А выбо

рочная (по усмотрению милиции) уголовная ответственность мо
жет быть не только разрушительной для права, но и общественно 

опасной. "Лотерейная" ответственность- неконституционна (все 

равны перед законом и судом) и несправедлива. Приведу траги
ческий пример. Безногий калека, загнанный в угол жизнью, среди 

множества торговцев с рук в неустановленном месте был задер

жан один, так как не мог, как другие, быстро "свернуться" перед 
приходом милицейского наряда. Он был задержан, администра

тивно осужден к штрафу и конфискации товара (всего своего бо
гатства). Он оценил это как крах, выход из которого он нашел страш
ный- убил судью (Известия. 1996. 20 сент.). В статье справедливо 
говорится: "Иванков убивал не Ольгу Лаврентьеву. Нож предна

значалея закону, который в глазах убийцы олицетворял судья ... " 
У становление ответственности за социально обусловленные (в 

данном случае большой нуждой) массовые формы вежелательного 
поведения, когда привлечь всех виновных не представляется воз

можным, фактически разрушает законность и расширяет дискре
ционные возможности милиции, которая, "убегая" от опасных и 
трудных дел, компенсирует свою беспомощность на задержании 
мелких, очевидных и беззащитных нарушителей. 
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3. Практцческая потребность в объективных 
криминологических показателях 

Негативное влияние растущей преступности на решение со
циальных, экономических и даже политических задач страны, на 

проведение рыночных реформ и демократизацию в обществе вы
двигает проблему борьбы с преступностью на одно из первых мест. 
При этом, однако, следует иметь в виду, что преступность как со
цr\:альное явление вторично и производно от целостного состояния 
общества. 

Эффективность контроля над преступностью зависит от реа
листичности предпринимаемых усилий. А это возможно на основе 
объективного знания фактического состояния преступности и ре
альных достижений правоохранительных органов. 

Совокупность постоянно отслеживаемых реалистических по
казателей о состоянии преступности и борьбе с ней должна соста
вить минимально необходимую фактическую базу для решения двух 
групп задач. 

Первая группа: 
- реальная оценка криминологической обстановки, текущей, 

годовой, многолетней, и причиняемого преступностью физического; 
морального и материального ущерба людям, обществу, государству; 

- определение основных тенденций преступности и ее раз
личных видов; 

- установление взаимосвязей между криминологическими по
казателями и сведениями о социальных, экономических, демогра

фических, политических, правовых процессах в стране; 
- составление многовариантных краткосрочных и долгосроч

ных прогнозов преступности и возможных результатов борьбы с ней; 
- оптимизация расчета сил, средств и бюджета, необходи

мых для удержания прогнозируемой преступности на социально 
терпимом уровне. 

Вторая группа: 
-реальная оценка деятельности правоохранительных органов; 

- определение и корректировка главных направлений пра-
воохранительной деятельности; 

- разработка и уточнение федеральных и региональных про
грамм борьбы с преступностью и ее отдельными видами; 

- планирование правотворческой деятельности по совершен

ствованию законодательства, на основе которого осуществляются 

контроль над преступностью, борьба с ней и ее предупреждение. 

4. Обстоятельства, способствующие искажению 
криминологических показателей 

Неполнота, искажение и даже фальсификация криминологи
ческих показателей в России не случайны. Они обусловлены взаи
мосвязанным комплексом серьезных объективных и субъективных 
причин, условий и предпосылок: исторических, идеологических (по-
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литических), организационных, кадровых, материальных, психо
логических и технических. 

Исторические предпосылки связаны в первую очередь с тра
диционным приспосабливанием уровня регистрируемых преступле
ний к ложно понятым интересам правоохранительных органов, а не 
к задачам реального контроля общества и государства над преступ
ностью. Разумеется, эти важные задачи тоже ставились и хорошо 
или плохо реализовывались, но при их оценке на первый план, как 
правило, выходили не реальный контроль над преступностью, а по
казатели о достижениях правоохранительных органов по "сниже
нию" преступности. Приобретая самодовлеющий ха_рактер, эти по
казатели определенным образом "руководили" деятельностью всей 
системы уголовной юстиции сверху донизу и снизу доверху. 

Такая порочная практика утвердилась во времена, когда пре
ступность на высоком партийном и государственном уровнях по
нималась лишь как временное пережиточное явление, не имеющее 

под собой в социалистическом обществе социальной базы и законо
мерно "отмирающее" по мере движения к светлому будущему. При 
таком подходе на правоохранительные органы прямо или косвенно 

взваливалась задача по постепенному "искоренению" преступнос
ти. Не имея объективной возможности реальной ликвидации пре
ступности, особенно в условиях постепенной либерализации режи
ма в постсталинский период, они приучились всеми возможными 
способами приукрашивать криминологическую реальность, пока
зывая себя в формируемых ими же сведениях в как можно луч
шем свете. Нельзя сказать, что с этим не боролись. Анализ прика

зов по МВД СССР за много лет показал, что издавалось множество 
приказов (некоторые из них приводились в сноске 44а к главе 2) о 
наказании работников, нередко высокопоставленных, за выявлен
ные злоупотребления, нерегистрацию преступлений, отказ в воз
буждении уголовных дел, их незаконное прекращение и т. д. Но от 
этой предпосылки мы до сих пор не избавились. 

Исторические "гири" тесно связаны с идеологическими (по
литическими) предпосылками, до сих пор подкрепляемыми субъ
ективистскими требованиями высоких должностных лиц о сниже
нии преступности, не обеспеченными объективными условиями и 
возможностями правоохранительных органов. 

Ныне очевидно, что преступность - неотъемлемая часть со
циальной жизни и деятельности. Она не связана с "измами", хотя 
и неодинакова в различных странах и существующих в них режи

мах. Относительно низкие регистрируемые уровни преступности 
отмечаются в странах с полицейским тотальным контролем за по
вседневной жизнью, деятельностью и поведением людей, т. е. ког
да с преступностью борются ее же методами. Политическая, эко
номическая и личная свобода в демократических странах, обеспе
чивая достойную жизнь и саморазвитие народа, успешно исполь
зуется и преступниками. 

Демократический контроль над преступностью не сводится к 
ужесточению деятельности правоохранительных органов. Он на-
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много сложнее, многообразнее и экономически дороже. Развитое 
общество имеет возможность определенным образом защищаться 
от преступников, а там, где государство не справляется со своими 

обязанностями, оно, как правило, компенсирует причиняемый пре
ступностью вред. В России разрушен тотальный контроль над от
клоняющимся поведением, но не создано широкого, жесткого, де

мократического контроля над преступностью. Его формирование 
идет намного медленнее, чем криминализируется общество. Поли
тические же призывы мало изменились. 

Организационные причины неполноты и искаженности уголов
ного учета в основном обусловлены ведомственной статистической 
разобщенностью органов прокура туры, внутренних дел, безопасности, 
налоговой полиции, таможенного комитета, военной юстиции и др. 
Большинство из названных служб являются самостоятельными ве
домствами, претендующими на собственный автономный и своеоб
разный учет преступлений. Особое место в этой системе занимает 
суд. В действующей инструкции о едином учете преступлений пря
мо сказано, что преступления, дела о которых возбуждаются судом 
в порядке частного обвинения, учитываются только судами. ФСБ, 
военная прокуратура, отчасти налоговая полиция и таможенный 
комитет также не представляют полных сведений в ГИЦ МВД, где 
практически концентрируется криминальный учет. 

Генеральная прокуратура, на которую ранее возлагалась ко
ординирующая функция не только в борьбе с преступностью, но и 
по ее учету, после принятия Верховным Советом РСФСР Закона о 
прокуратуре РФ в январе 1992 года выполняла ее лишь номиналь
но, поскольку не имела для этого необходимой правовой базы. Кому
то эта координирующая функция мешала, что привело к разруше
нию более или менее отлаженной системы прокурарекого надзора. 
Новая редакция закона о прокуратуре, который (под давлением 
реалий) не только восстановил, но и расширил ее координирую
щую функцию, была принята только в ноябре 1995 года. 

Кадровые причины связаны с физической и профессиональ
ной невозможностью переработать реальный уровень уголовных 
дел. Кадровая ситуация в органах внутренних дел, на плечах кото
рых лежит основная работа по борьбе с преступностью и другими 
правонарушениями, остается наиболее напряженной. Увеличиваю
щиеся "ножницы" между нарастающим профессионализмом и ор
ганизованностью преступного мира, с одной стороны, и недоста

точным уровнем подготовки, опыта и неукомплектованностью про

тивостоящих ему органов внутренних дел- с другой, существен

ным образом сдерживают выход из критической криминальной 
ситуации, что прямо и непосредственно отражается на учете пре

ступлений. Даже в московском ГУВД 64% следователей являются 
студентами -заочниками. 

В 1993 году на службу в МВД было принято 224,5 тыс. новых 
сотрудников. Неукомплектованными остались 78,2 тыс. должнос
тей рядового и начальствующего состава. В погоне за снижением 
некомплекта на службу принимается значительное число лиц, не 
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отвечающих предъявляемым требованиям. В том же году по отри
цательным мотивам уволена треть всех работников, оставивших 
службу, а в некоторых краях, областях и республиках - более 
половины. Не приостановлен отток квалифицированных кадров из 
ведущих служб в коммерческие и иные структуры. В 1993 году за 
нарушение законности привлечено к ответственности 4,3 тыс. (5,8%) 
сотрудников. Более трети из них наказано за укрытие преступле
ний от учета, фальсификацию доказательств, необоснованные от
казы в возбуждении уголовных дел, а более 500 оперативных ра
ботников- за сотрудничество с преступными группировками. Са
мими работниками внутренних дел совершено 2,2 тыс. преступных 
посягательств. Число тяжких престуtrлений среди них возросло. 
Регистрируемые тенденции в последние годы усилились. В 1995 
году 611 сотрудников органов внутренних дел были преданы суду 
по обвинению в коррупции. МВД РФ вынуждено было создать уп
равление собственной безопасности, одна из задач которого- вы
явление фактов злоупотреблений среди сотрудников 13 . 

Аналогичные недостатки существуют и в других правоохра
нительных органах. Растущий поток реально совершаемых пре
ступлений, заявлений и сообщений о них и недостаток кадров ор
ганов правоохраны, их высокая перегруженность работой, низкая 
квалификация и противоправное поведение значительной части 
сотрудников объективно предопределяют "уход" правоохранитель
ных органов от регистрации менее опасных деяний, от возбуждения 
трудно раскрываемых или иных "невыгодных" и трудоемких дел. 

Материальные причины связаны с недостаточным финанси
рованием и слабой материально-технической базой правоохрани

тельных органов. Хотя в этом деле есть и определенные сдвиги. В 
1993 году только МВД на эти цели выделено 174,6 млрд. рублей 
против 14,.5 млрд. в 1992 году (при росте цен в среднем в 10 раз). С 
учетом увеличения норм положениости уровень обеспеченности 
легковым автотранспортом в органах внутренних дел составляет 

лишь 47,7%, автомобилями оперативно-служебного назначения-
44,9, передвижными криминалистическими лабораториями- 21,5, 
радиостанциями - 78%. Подразделения по организованной пре
ступности оснащены транспортными средствами менее чем напо

ловину, вычислительной, видео-, кино- и фототехникой- на 40%. 
Между тем преступные сообщества, не испытывающие затрудне

ний в средствах, пополняют свои арсеналы самым современным 
оружием и средствами личной безопасности, приборами электрон

ного наблюдения и контроля связи, лучшими образцами транспор
та импортного производства14 • 

Таким образом, растущая и профессионализирующаяся пре
ступность и жесткие субъективистские требования властей по ее 
снижению, накладываясь на ограниченные возможности МВД и 

других правоохранительных органов и их разобщенность в реги
страции преступлений, предопределяют неполный, искаженный и 

"управляемый" учет преступлений. 
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Социально-психологические и психологические причины не
полного учета преступлений связаны в основном с общественным и 
личным недоверием населения вообще и пострадавших от преступ
лений в частности к органам правоохраны. Это недоверие обуслов
лено различными мотивами и мотивировками : неверием в способ

ности правоохранительных органов, нежеланием связываться с ними 

(затаскают), опасением мести преступников, нежеланием огласки 

факта, компромиссом с преступником, незнанием, что является 
жертвой преступления, и др. Эти причины глубоко изучены в ми
ровой литературе 15 . 

Технические причины обусловлены почти ежегодной сменой 
форм учета и отчетности, что не дает возможности получать на
дежные и сопоставимые статистические ряды по многим важным 

параметрам. В значительной мере это связано с постоянно меняю
щимен уголовным и уголовно-процессуальным законодательством, 

другими нормативными актами и организационными преобразова
ниями. Но нельзя исключить и конъюнктурные изменения учета и 
отчетности по вполне определенным целям. 

Вступление в силу нового УК с января 1997 года, который 
существенно отличается от УК 1960 года, нарушит статистичес
кую сопоставимость. Надо будет искать пути объективного соотно
шения "старых" и "новых" тенденций преступности. 

5. Способы объективизации показателей преступностu 

Первой группой общих и, можно сказать, радикальных мер объ
ективизации показателей преступности является устранение причин, 

условий и предпосылок, которые реально предопределяют неполно
ту, искажение и фальсификацию уголовного учета. На этом пути много 
трудностей. Но реальными целями могут быть следующие. 

· 1. Последовательно избавляться от исторического и идеологи
ческого (политического) наследия статистических фальсификаций. 
Необходимо, во-первых, воздерживаться от прямого или косвенно
го вовлечения правоохранительных органов в политическую борь
бу, оградив их от необходимости "демонстрировать" свою полити
ческую лояльность, и предоставить им в жестких рамках действу

ющего законодательства полные права в борьбе с преступлениями, 
кем бы они ни совершались; во-вторых, не на словах, а на деле 
осознать социальную предопределенность преступных проявлений, 
которая не только имеет объективную основу, но и формируется 
криминологически не просчитанными и не подконтрольными пра

воохранительным органам действиями законодательных, исполни
тельных и судебных властей; в-третьих, предъявлять органам пра...: 
воохраны жесткие, но реалистические требования, обеспеченные 
правовыми, организационными, кадровыми, фИнансовыми и мате
риально-техническими возможностями. 

2. Преодолевать организационно ведомственную разобщенность 
по учету преступлений, осуществляемому различными органами, 
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которые обязаны при наличии соответствующих оснований реги
стрировать заявления (сообщения) о преступлениях, возбуждать 
уголовные дела, проводить дознание и предварительное следст

вие. Учет должен быть единым, сопоставимым, открытым и фор
мируемым в одном учетном учреждении. 

3. По возможности уменьшать "ножницы" между реально рас
тущей преступностью и объективно отстающим социально-право
БЫМ контролем над ней, его правовыми, кадровыми, профессиональ
ными, финансовыми и материально-техническими возможностями. 
Только на этом пути возможно достижение более или менее опти
мальной нагрузки правоохранительных органов. Ныне же они рабо
тают на износ в опасных для жизни и здоровья условиях. "Уход" от 
регистрации преступлений с их стороны в значительной мере явля
ется средством выживания, так как на них возлагаются и выявле

ние, и регистрация, и расследование, и раскрытие преступлений, а 

также ответственность за их рост, который им мало подконтролен. 
4. Следующая совокупность причин, элиминация которых мо

жет заметно снизить незаявленную часть латентной преступнос
ти, это повышение доверия населения к органам правоохраны. Ес

тественно, что это в первую очередь связано с минимизацией 

предыдущих причин, с улучшением работы милиции, прокурату
ры и всего уголовного правосудия. В то же время относительно 
оперативным и менее затратным средством является достижение 

хотя бы регистрационного реагирования на заявления и сообще
ния граждан о преступлениях. Это существенно снизит докумен
тальную раскрываемость преступлений, что нежелательно для 
органов правоохраны, хотя по существу раскрываемость не изме

нится. Серьезную помощь в повышении доверия населения к пра
воохранительным органам могут оказать средства массовой инфор
мации, с которыми милиции, прокуратуре и другим правоохрани

тельным органам желательно сотрудничать не только по сенсаци

онным уголовным делам, раздуваемые сведения о которых лишь 

повышают страх населения перед преступностью. 

Вторая группа способов объективизации показателей о преступ
ности связана с содержательным, организационным и техническим 

совершенствованием единого учета преступлений и разработки еди
ной и объединенной отчетности по всем органам правоохраны. 

Система единого учета преступлений и лиц, их совершивших, 
существует с 1961 года и основывается на регистрации преступле
ний по месту возбуждения уголовного дела и лиц, совершивших 
преступления, по моменту утверждения прокураром обвинитель
ного заключения при последующей корректировке этих данных в 
пределах отчетного года в зависимости от результатов расследо

вания и судебного рассмотрения дела. 
Инструкция о едином учете преступлений, утвержденная Ге

неральным прокураром СССР в 1961 году, неоднократно изменя
лась и дополнялась. 4 декабря 1994 г. было принято ее 3-е издание. 
По ныне действующей инструкции правила единого учета распро
страняются не только на прокуратуру и органы внутренних дел, 
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как было во 2-й редакции, но и на налоговую полицию и таможен
ную службу. 3а пределами ее остаются ФСБ и военная прокурату
ра. Но и они в своем ведомственном учете должны руководство
ваться ее принципами. 

Учет преступлений, лиц, их совершивших, и жертв (потерпев
ших) преступных посягательств должен быть оптимизирован и соот
несен с г9сударственной статистикой. Ныне действующая отчетность 
является чрезвычайно раздутой, смещенной к формальным показа
телям и далеко не всегда сопоставимой с другими блоками социаль
ной статистики. При разработке новой системы учета и отчетности в 
связи с принятием нового уголовного и уголовно-процессуального за

конодательства необходимо добиваться главного объективного отра
жения криминологических реалий. В этих же целях при анализе пре
ступности следует использовать вторичные комплексные группиров

ки и обобщающие показатели, полученные расчетным путем. 
Существуют, например, более или менее устойчивые струк

турные распределения удельных весов различных видов преступ

лений, насильственных, корыстных, тяжких и т. д. Если резко меня
ются удельные веса насильственных или иных преступлений, то 

эти структурные сдвиги требуют специального анализа, так как могут 
свидетельствовать об искажении учета. Например, не может быть 
такого положения, когда более опасные и открытые преступления, 
как грабеж или разбой, были предпочтительнее для преступников, 
чем тайные кражи, которые практически не раскрываются. Однако 
первые растут, а вторые сокращаются. Реально же растут все пре
ступления, кражи даже интенсивнее, так как "безопаснее", но в силу 
именно невысокой раскрываемости их регистрация невыгодна. 

Третьей группой способов объективизации показателей пре
ступности является применение социологических методов установ

ления и отслеживания уровня и тенденций латентной (незаявлен
ной и скрытой) преступности и ее отдельных видов. Одним из них, 
используемым во многих странах, является систематический (один

два раза в год) опрос граждан о совершенных против них и их 
близких преступлениях, о заявлении или незаявлении об этом в 
правоохранительные органы, о реагировании последних на сооб

щение о преступлении и т. д. В США, например, с 1972 года дваж
ды в год выборочно опрашивают граждан и семьи по аналогичным 
вопросам. Аналитики приходят к выводу, что фактическая пре
ступность на 50-75% выше зарегистрированной16 • Подобные опро
сы проводятся в Австралии, Канаде, Великобритании, Ирландии, 
Израиле, Нидерландах, Швеции и других странах. Дважды такие 
исследования проводились Межрегиональным институтом ООН 
(UNICRI) в международном масштабе17 • В нашей стране такое изу
чение, о котором говорилось выше, проводилось лишь один раз. 

Опросы граждан могут дополняться мнениями специалистов, 
работников правоохранительных органов, осужденных. Опрос осуж
денных профессиональных воров, например, показал, что они отбы
вают наказание, как правило, за одну - три последние кражи, кото

рые были раскрыты, тогда как, находясь на свободе по нескальку лет, 
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они совершали по 20-25 краж в месяц18. По данным НИИ МВД Рос
сии, потерпевший обнаруживает карманника в 5 случаях из 100. По 
установлению уровня скрытых насильственных преступлений, напри
мер, могут быть использованы сведения о без вести пропавших, не
опознанных трупах, самоубийствах, патологоанатомических исследо
ваниях умерших, лечившихся по поводу травм, отравлений и т. д.1 9 

Изучать латентную преступность во всей полноте трудно, до
рого и вряд ли целесообразно. Особое внимание должно обращать
ся на скрытые преступления против жизни, здоровья, прав, чести, 

достоинства и имущества граждан, которые непосредственно за- · 

трагивают интересы всего населения, сказываются на доверии к 

властям, формируют страх граждан перед преступностью. Латент
ность этих преступлений должна отслеживаться регулярно и до

водиться до общественного мнения. 
Россия переживает переходный период. Изживаются некото

рые формы преступлений и появляются новые виды общественно 
опасного, но не криминализированного поведения. По мере созре
вания общественного и правового мнения, по мере осознания но
вых общественно опасных деяний законодателями в действующие 
законы иногда с большим опозданием вносятся соответствующие 
изменения и дополнения, а иногда и нет. Этот процесс до сих пор 
не упорядочен, стихиен и фрагментарен. Жизнь требует системно
го мониторинга новых общественно опасных, но не криминализи
рованных действий, анализа и прогноза их и их причин, изучения 
вопросов возможной борьбы с ними. Отсутствие системного мони
торинга и криминологического анализа таких явлений затрудняет 

процесс своевременного на них реагирования. 

6. Способы объективизации показателей 
о контроле над преступностью 

Правоохранительные органы собирают огромное количество 
информации о своей деятельности, которая не всегда бывает вос
требованной. В большинстве своем она расширяется в узковедом
ственных интересах. Широкого общественного внимания заслужи
вают показатели об установлении фактов совершения преступле
ний, раскрываемости учтенных деяний, законности деятельности 
системы уголовной юстиции, демократичности ее функционирова
ния, зависимости бюджета (штатов) правоохранительных органов 
от их реальной нагрузки. 

Показатели об установлении фактов совершения преступ
лений изначальны. От их неточиости и неполноты искажаются и 
все другие сведения о преступности и контроле над ней. Главной 
мерой установления этих фактов являются нормы УК и УПК Но 
они, как известно, общи, а жизнь конкретна, где много оценочных 
категорий. Различные аспекты квалификационных оценок устанав
ливаемых фактов- процесс творческий, значительная часть ко
торого находится в сфере дискреционных полномочий и ведомст
венных указаний. В Вооруженных Силах, например, во всех слу-
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чаях самоубийства возбуждается уголовное дело, изучаются при
чины самоубийства и другие важные обстоятельства. Это не озна
чает, что там в этом вопросе всегда торжествует истина. Но в граж
данских условиях уголовные дела по "очевидным" случаям само
убийства вообще не возбуждаются, хотя есть ст. 107 УК о доведе
нии до самоубийства, и существует давняя практика обставлять 
убийства под самоубийства. Таких форм дискреционного оценоч
ного поведения и ведомственных особенностей очень много. 

Показатели о раскрываемости преступлений являются самы

ми болезне~ными для российских правоохранительных органов. В 
советское в'ремя официальная раскрываемость преступлений у нас 
достигала 95-98%. Это было очевидной фальсификацией. В насто
ящее время она колеблется около 60% (по отдельным регионам до 
80% и более), что вызывает не меньше сомнений. Как уже говори
лось, в США при их профессиональной, мобильной и технически 
оснащенной полиции раскрываемость только восьми видов серьез
ных преступлений не превышала за последние 30 лет 21-22%, а 
краж- вдвое ниже. В Англии этот показатель колеблется в пре
делах 32-40%, в Германии- 45-46, в Японии- около 60%. Рос
сийские условия несопоставимы с правовыми и организационными 

обстоятельствами названных стран. Рост раскрываемости в нашей 
стране в последние годы обусловлен увеличением скрытой пре
ступности. 

Понятие раскрываемости существенно и, видимо, не без умысла 
неоднократно менялось. До 1988 годанераскрытым считалось пре
ступление, дело о котором приостановлено за неустановлением лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а процент не
раскрытых деяний исчислялся к общему числу расследованных 
преступлений. С 1988 года к числу нераскрытых стали относить 
преступления, дела о которых приостановлены за нерозыском лица, 

а процент нераскрытых деяний рассчитывался по отношению к 

числу расследованных преступлений, совершенных в условиях 
неочевидности, т. е. когда в момент возбуждения уголовного дела 

было неизвестно лицо, его совершившее. Процент раскрываемос
ти, естественно, резко упал, с чем не могли согласиться органы 

внутренних дел. В настоящее время от этого отказались. 
Раскрываемость ныне рассматривается как отношение всех 

раскрытых преступлений ко всем расследуемым. Этот показатель 
тоже необъективен. В 1995 году, например, было зарегистрировано 
2 755 669 преступлений, тогда как количество преступлений, дела и 
материалы по которым находились в производстве в связи с остат

ком от прошлого года, составило 3 130 749. Таким образом, и в число 
раскрытых преступлений, и в число расследуемых входят дела про
шлых лет. Более объективным показателем является отношение числа 
раскрытых (этот термин требует четкой правовой оценки на основе 
этапов уголовного процесса) преступлений к числу зарегистриро
ванных деяний в одном и том же году, поскольку именно год счита
ется законченным отчетным периодом. И это является мировой прак
тикой20. Раскрытые дела прошлых лет можно учитывать отдельно. 
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Вопрос о законности деятельности правоохранительных ор
ганов на практике трактуется очень широко- от нарушений за
конодательства их сотрудниками в процессе уголовного судопрои

зводства до совершения ими преступлений, не связанных со слу
жебной деятельностью. Эти данные собираются по всем органам, 
но их нет в обобщенном виде. Они разрозненны и несопоставимы. В 
плане рассматриваемого вопроса особое значение имеют сведения 
о таких нарушениях, как непринятие заявления (сообщения) о пре
ступлении, сокрытие преступления от учета, незаконный отказ в 
возбуждении уголовного дела, необоснованное прекращение уго
ловного дела за отсутствием события или состава преступления, 
незаконное привлечение невиновного к уголовной ответственнос
ти, фальсификация доказательств виновности или невиновности. 

Сведения о демократичности (репрессивности) функциониро
вания системы уголовной юстиции в нашей стране практически не 
собираются. Одним из таких показателей, используемых в обзорах 
ООН, является коэффициент убывания (фильтрации виновных че
рез систему уголовной юстиции). Он раскрывает в комплексном виде 
процесс убывания числа лиц (в расчете на 100 ты с. населения) по 
этапам уголовного процесса от подозреваемого до заключенного21 • 
Чем больше коэффициент убывания, тем демократичнее система 
уголовной юстиции, тем шире она применяет альтернативные ли

шению свободы меры уголовного наказания. Данный показатель в 
российской криминальной статистике не употребляется, и этому есть 
свои причины. Расчет его показывает, что демократичность нашего 
правосудия по этому параметру является невысокой. 

И последний показатель деятельности правоохранительных 
органов, который бы следовало ввести в официальную статистику: 
уровень оптимальной нагрузки на одного оперативного работ
ника, превышение которой влечет увеличение бюджета и штатной 
численности сотрудников. В настоящее время в целях пеказа про
деланной работы реальная средняя нагрузка на одного работника 
иногда подсчитывается. Однако это редко и медленно отражается 
на бюджете и штатной численности органа. Установление такого 
показателя может серьезно стимулировать работу правоохрани
тельных органов и способствовать объективизации криминологи
ческих сведений. Такая практика есть во многих странах. Правда, 
этим стимулируется другая крайность- приписки. Однако дан
ный недостаток менее опасен, чем укрывательство преступлений, 
тем более что он подконтролен суду. 

Таким образом, одной из негативных тенденций мировой и 
особенно отечественной преступности являются устойчивые и даже 
растущие неполнота и ненадежность криминологических показа

телей. Объективизация криминологических показателей является 
первым шагом к реалистической борьбе с преступностью. Попыт
ка привлечь внимание правоохранительных органов22 к этой ост
рой проблеме, с которой начинается борьба с преступностью, не 
находит какого-либо отклика у них и тем более реальных действий 
по объективизации криминологических показателей. 
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Глава 5 
Взаимосвязи преступлений и иных правонарушений 

1. Преступления и правонарушения 

Два первых и, как оказалось, последних статистических сбор
ника о криминологической обстановке в СССР за 1989 и 1990 годы, 
в подготовке которых пришлось участвовать автору, и последую

щие сборники по России называются "Преступность и правонару
шения". Название это родилось в ЦК КПСС в 1988 году при приня
тии окончательного решения об открытии и опубликовании данных 
о преступности и иных правонарушениях. В других странах эти 
противоправные посягательства, как правило, не объединяются, если 
сами уголовные деяния не делятся на преступления, правонаруше

ния и проступки. Например, во французском уголовном законода
тельстве 1810 и 1992 годов прямо предусматриваются преступле
l!ИЯ, проступки и нарушения, а в четвертой части УК штата Нью
Иорк определены административные взыскания. 

В законодательстве СССР, ныне в России и других странах, 
образованных на его территории, ответственность за совершение 
преступлений и иных правонарушений в одном правовам акте (кроме 
некоторых изменений и дополнений к законам, регулирующим ту 
или иную сферу) никогда не устанавливалась. В последние годы 
появилось несколько проектов законов прямо го действия (о борьбе 
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с организованной преступностью, коррупцией, отмыванием гряз
ных денег), в которых предусматриваются составы преступлений и 
правонарушений. Сторонники тотальной кодификации их не под
держивают, и законы пока не приняты. 

Традиционно наряду с уголовными кодексами республик суще
ствовало множество нормативных актов (нередко закрытых) об адми
нистративных правонарушениях, которые в 80-е годы были объеди
нены в республиканских кодексах (КоАП). Однако, при всей их объ
емности, и они не охватывали все юридически закрепленные виды 

правонарушений. Позтому и после кодификации многие администра
тивные правонарушения предусматриваются в отдельных актах. 

В СССР, в России и других постсоветских странах не было и 
нет единой статистики всех видов административных правонару
шений, хотя попытки выйти на всю сферу моральной статистики 
предпринимались еще в 20-е годы1 • Но в последующие годы не было 
даже единого учета административных правонарушений. Он был 
закрытым и существовал в некоторых ведомствах и на местах. Наи
более налаженная регистрация административных правонаруше
ний была в ГАИ, пожарном надзоре и других подразделениях МВД. 
Общее число ведомств, которые реализовывали административную 
ответственность, было более 35, хотя в КоАП РСФСР, например, их 
числилось 25. 

В 1988 году после Постановления ЦК КПСС о повьШJении роли 
социологии в решении узловых социальных проблем и создания в Гас
кометате СССР, как и в 20-е годы, отдела моральной статистики, была 
разработана форма единого отчета (1-АП) о выявленных администра
тивных правонарушениях и о лицах, привлеченных к административ

ной ответственности, который должны были представлять все органы, 
уполномоченные рассматривать дела об административных правона
рушениях. В 1990 году в СССР в первый и последний раз были собра
ны более или менее полные сведения о них. В этом же году Гаскометат 
СССР начинает издавать несколько серий экспресс-информаций о 
моральной статистике в царской России, СССР, зарубежных странах, 
о системе ее показателей и других материалах2• 

После распада СССР эти издания прекратили свое существова
ние. В Гаскометате России отдела моральной статистики не было и 
нет. Управлением социальной статистики какое-то время собирались 
прежние сведения об административных правонарушениях, но в 1993 
году сбор этих данных фактически прекратился. Они имеются лишь 
в МВД (милиция, ГАИ, пожарный надзор) и Минюсте в объеме ад
министративной юрисдикции судов. Позтому в статистических сбор
никах, хотя они и продолжают называться "Преступления и право
нарушения", отражаются сведения о преступности и ее некоторых 
видах, а также данные об административных правонарушениях в 
сферах дорожного движения и пожарной безопасности. 

Все эти предварительные замечания раскрывают ограниченные . 
возможности взаимосвязанного анализа преступлений и правонару

шений в СССР, России и других странах постсоветского пространства. 
А анализ этот важен и продуктивен. Границы между преступлениями 
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и иными правонарушениями очень подвижны, передко формальны и 
даже условны. Достаточно вспомнить институт административной 
преюдиции в уголовном праве. В последние годы многие составы пре
ступлений были декриминализированы в административные право
нарушения. Есть примеры и обратного движения. По сути своей пре
ступления и иные правонарушения являются родственными асоци

альными явлениями, которые полезно анализировать в рамках всей 
моральной статистики3• Основные различия ~аключены лишь в степе
ни проявления асоциальности вовне, т. е. в степени социальной вред
ности (опасности). В связи с этим они обоснованно изучаются единой 
научной дисциплиной - общей деликтологией, которая, в свою оче
редь, является составной частью теории социальных отклонений, раз

работка которой начата под руковQдством В. Н. Кудрявцева4• 
В плане настоящей работы особый интерес представляют со

отношение статистических характеристик правонарушений различ

ных видов во времени (по годам) и пространстве (по территориям), 
закономерности динамики и распределения правонарушений, кор
реляционные связи и ковариационные зависимости между показа

телями различных видов преступлений и иных правонарушений. 

Изучение этих проблем поможет установлению единства и особен
ностей причин и условий, способствующих совершению преступле
ний и правонарушений, их криминологических взаимосвязей и за
висимостей, недостатков юридической ответственности за преступ
ления и иные правонарушения, тенденций "скатывания" субъектов 
от менее вредных правонарушений к более опасным, процесса ге
нерализации асоциальной направленности личности правонаруши
телей различных видов. Значимость этих вопросов очевидна, одна
ко до сих пор они никем систематически не изучаются, хотя попыт

ки такие в Институте государства и права предпринимались, но в 
силу различных трудностей они оказались тщетными. Есть единст
венная работа В. П. Лозбякова, в которой исследуются взаимосвязи 
преступности и административных правонарушений4". 

Неблагаприятное в криминологическом отношении будущее 
скорее всего заставит более рационально использовать имеющийся 
фактический материал о массовом противоправном поведении для 
конкретного совершенствования правовых отношений. Ныне же за
траты общества по скрупулезному сбору упомянутых сведений и 
их системному анализу вряд ли окупятся, так как в оценке право

порядка продолжают доминировать те же идеологемы, которые 

существовали в СССР, только иной направленности, и умозритель
ные конструкции в законотварческой деятельности. 

2. Характер и структура 
административных правонарушений 

Кодификация административных правонарушений была осу
ществлена в СССР в конце его существования. Кодекс РСФСР об 
административных правонарушениях был принят только в 1984 году. 
Параллельна принимались аналогичные законодательные акты в 
других союзных республиках. Во второй половине 80-х годов, оса-
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бенно после начала перестройки и открытия сведений о преступ
ности и правонарушаемости в СССР, впервые появилась возмож
ность собрать сведения об административных правонарушениях в 
масштабе Союза в 1990 году. 

Табли-ца 1 
Деятельность органов, 

реализующих административную ответственность 

Удельный вес 
NQ Перечень органов, правонарушений 

п. ранжированных по удельному весу 

1 

выявленных в СССР правонарушений в СССР в России 
в 1990 г. в 1991 г. 

1. Внутренних дел 76,0 81,0 
2. Пассажирского автоэлектротранспорта 10,9 6,8 
3. Железнодорожного транспорта 4,2 5,7 
4. Гассаннадзора 2,1 1,4 
5. Пожарного надзора 1,8 1,5 
6. Административные комиссии 

при исполкомах райгорсоветов 1,3 0,5 
7. Рыбоохраны 0,6 0,6 
8. Гасгортехнадзора 0,5 0,3 
9. Военкоматы 0,5 0,5 

10. Административные комиссии 
при исполкомах пассельсоветов 0,4 0,2 

11. Комиссии по делам несовершеннолетних 0,2 0,09 
12. Гасветнадзора 0,2 0,2 
13. Исполкомы пассельсоветов 0,1 0,09 
14. Комиссии по борьбе с пьянством 0,1 0,01 
15. Правовые и технические инспектора труда 0,1 0,1 
16. Г осахотнадзора 0,1 0,1 
17. Охраны водных ресурсов 0,09 0,04 
18. Гассельтехнадзора 0,08 0,04 
19. Лесного хозяйства 0,05 0,04 
20. Таможенного контроля по гражданам СССР 0,05 0,01 
21. Таможенного контроля по иностранцам 0,04 0,006 
22. Морского транспорта 0,01 0,009 
23. Гасинспекции по маломерным судам 0,01 0,01 
24. Воздушного транспорта 0,01 0,01 
25. Речного транспорта 0,01 0,04 
26. Госатомэнергонадзора 0,01 0,006 
27. Медслужбы МО, МВД, КГБ 0,01 0,01 
28. Народные суды {судьи) 0,007 0,01 
29. Инспекции Минмаш и Минсредмаш 0,006 0,004 
30. Гасинспекции электросвязи 0,004 0,005 
31. Гасинспекции по качеству сельхоз-

продукции 0,003 
32. Гаскомитета по охране природы 0,003 
33. Госпробирного надзора 0,0009 0,0007 
34. Прочие 0,2 0,5 

100% 100% 
Всего выявлено правонарушений 45 387 520 28 185 936 
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Приведенный в таблице перечень органов, реализующих адми
нистративную ответственность и расположенных в порядке убьmания 
удельного веса выявляемых ими правонарушений, дает возможность 
судить о том, насколько полно они отслеживали нарушения установ

ленного правопорядка и насколько объективно отражали реальную 
правовую действительность. Органы комитета по охране природы1 
например, при нашем варварском отношении к этому народному до

стоянию занимали лишь 32-е место. В 1991 году в СССР они выявили 
всего 1505 нарушений, удельный вес которых в структуре всех учтен
ных деликтов составил 0,003%, и привлекли к ответственности 138 
человек, т. е. 0,0003% от всех административно наказанных. А в Рос
сии не было сделано и этого. Второй пример. Роль народного суда как 
одного из относительно беспристрастных и квалифицированных над
ведомственных органов в административной практике тех лет крайне 
н,ичтожна. Суд занимал 28-е место и рассматривал всего лишь 0,007% 
административных правонарушений. 

Основную массу правонарушений в СССР и России (соответст
венно 76 и 81%) выявляли и рассматривали органы внутренних дел. 
На втором месте .- органы пассажирского городского и междуго
родного авто- и электротранспорта (10,9 и 6,8о/о). Далее идут органы 
железнодорожного транспорта (4,2 и 5,7%), гассаннадзора (2,1 и 1,4о/о), 
пожарного контроля (1,8 и 1,5о/о). На остальные три десятка различ
ных органов остается 4-5%. 

У каждого органа своя сфера деятельности, свои задачи, своя 
административная практика, свои критерии оценок и свое понима

ние правомочий. В стране не было даже намека на какую-либо пра
вовую унификацию их административной практики. Не было и объ
единенного учета правонарушений и наказаний. Если в уголовном 

судопроизводстве при относительно хорошо разработанной теории, 
детально описанных составах преступлений в уголовном законе, 

применяемой единой системе уголовного правосудия в четких про
цессуальных рамках и при участии квалифицированных юристов 
(судей, прокуроров, следователей и адвокатов) допускается очень 
много следственных и судебных ошибок, то можно лишь предпола
гать, как далека была от законности, объективности и справедли
вости административная практика в СССР в условиях фактичес
ких и нормативных дискреционных полномочий и продажности 
работников административного надзора. И если в преступности ве
лика латентность, то какова она в административной правонару
шаемости, даже трудно предположить. Сказанное дает определен
ные основания для осторожной критической оценки уровня реги
стрируемых административных правонарушений. Однако если 
учесть, что в течение одного года четвертая часть правосубъектно
го населения страны привлекалась к административной ответст
венности, то это является достаточно представительной статисти

ческой базой для изучений тенденций и закономерностей правона
рушаемости и ее связей с преступностью. 

Россия отказалась от обобщенного учета административных 
правонарушений. Он остался в органах МВД (милиция, ГАИ, по-
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жарный надзор) и в Минюсте как результат административного 
судопроизводства, которое в настоящее время расширяется. 

Административные нарушения, выявляемые милицией, учи
тываются на региональном и ведомственном уровнях. Нарушения 
правил дорожного движения учитываются в ГАИ. Согласно прави
лам учета ДТП (1995 г.) в государственную отчетность включаются 
лишь те, которые привели к гибели и ранению людей. А это может 
быть результатом преступлений, административных правонаруше
ний и невиновного причинения. Аналогичная ситуация складыва
ется и с показателями пожарной безопасности. 

Суды учитывают не выявленные правонарушения, так как это 
не их функция, а лиц, привлеченных к административной ответст
венности. В 1994 году они в административном порядке наказали 
1,8 млн. человек, из них за правонарушения, предусмотренные в 
КоАП, 96%, за правонарушения, предусмотренные тем же кодек
сом, но не подведомственные судам, - 0,07, за правонарушения, 
предусмотренные Таможенным кодексом, - 0,001, за правонару
шения, предусмотренные отдельными федеральными актами,- 0,01 
и за правонарушения, предусмотренные местными нормативными 

актами, - 3,9%. 
Как видим, основная масса правонарушений, рассмотренных 

судами, предусмотрена в КоАП, в том числе за мелкое хулиганст
во - 67,3%, за злостноенеповиновение милиции- 11,5, за распи
тие спиртных напитков и появление в пьяном виде в общественных 
местах- 9,4, за мелкое хищение- 3,5, за торговлю с рук в неуста
новленных местах - 2,3, за нарушение правил торговли - 1,1, за 
нарушение правил административного надзора- 1,1, за неуваже
ние к суду- 1% и т. д. Удельный вес перечисленных правонаруше
ний составляет 98о/о. На остальные тридцать составов, подведомст
венных суду, остается всего 2о/о. В 1991 году суды рассмотрели ад
министративные правонарушения 1 079 675 человек, в 1993 году -
1 473 507, а в 1994 году- 1 800 000. Идет медленный сдвиг админи
стративной юрисдикции от должностных лиц с дискреционными пол

номочиями к административному судопроизводству. 

3. Корреляция преступлений и иных правонарушений 

В связи с основной тенденцией преступности - ее интенсив
ного роста, обгоняющего прирост населения,- особое значение при
обретает изучение тенденций административной правонарушаемости 
как некоего репрезентативного предвестника преступности. По своей 

общественной опасности правонарушение является серьезным ша
гом в направлении к преступному поведению. И эти связи не огра
ничиваются причинностью единичных преступлений конкретных 

субъектов, которые, совершив то или иное правонарушение, при
ближают себя по принципу связи состояний к возможным более 
опасным нарушениям закона. Рост правонарушаемости в обществе 
приводит к существенным негативным сдвигам в правосознании 

населения в целом, приближая и подталкивая к преступному паве-
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дению не только тех, кто уже переступил ту или иную норму зако

на, но и всех других, поскольку планка правовага поведения в мас

совом осознании реалий снижается практически для большинства 
граждан, что, например, наблюдается сегодня в России и других 
постсоветских государствах. В жизни не бывает существенной и 
устойчивой криминализации какой-то одной из социальных сфер 
или какого-то одного слоя населения. Процесс этот, как правило, 
носит генерализованный характер. 

Если ориентироваться на выявленные административные на
рушения в Союзе в 1990 году, то их уровень свидетельствует о том, 
что ежегодно каждый четвертый гражданин социально активного 
возраста с 16 до 60 лет совершает обнаруженный властями один 
административный деликт. Если прибавим к этому преступления и 
иные социальные отклонения, то можно говорить о каждом тре

тьем. А если учесть латентность всех видов противоправного пове
дения, то общее число реально совершаемых правонарушений на
много превысит общее число граждан вместе со стариками и деть
ми. И это только в течение одного года. Такой вывод - не преуве
личение. Но это среднестатистическая оценка. Она совсем не озна
чает, что автор склонен всех граждан считать правонарушителями. 

Повторность правонарушений, их идеальная и реальная совокуп
ность вносят здесь свою поправку. Однако не следует и идеализи

роватъ наш сущий правопорядок, особенно в настоящий период оче
видного правовага нигилизма, корыстолюбия, цинизма и беспреде
ла, открыто демонстрируемых в поведении значительного числа 

граждан, в том числе и высокопоставленных, включая политичес

кую и правящую элиту, с одной стороны, и бездействие властей по 
отношению к преступности - с другой. 

Роль статистических предпосылок важна при изучении не толь
ко причинности преступности, но и любого более или менее массо
вого явления. Обратимся к бытовому примеру. Футбольными (хок
кейными) болельщиками замечена такая среднестатистическая за
кономерность: чем больше та или иная команда создает голевых 
моментов, тем у нее больше шансов забить реальный гол. Поэтому 
о спортивных возможностях команды нередко судят не только по 

забитым голам, но и по созданным голевым моментам. На основе 
массового учета того и другото можно, например, рассчитать, какое 

количество голевых моментов несет в себе среднестатистический 
гол. Аналогичный расчет возможен также на основе соотношения 
правонарушений и преступлений. 

Определенный интерес в этом отношении может представлять 
исследование, проведеиное с участием автора Главной военной про
куратурой в Вооруженных Силах в 1974 году, когда криминологи
ческие изучения в стране были в большой моде и окрашивались 
оптимистическими прогнозами об искоренении преступности. Изу
чению подлежали грубые нарушения требований общевоинских 
уставов. Оно показала, что только с прямыми нарушениями уста
вов связано 37,8% преступлений. Произведенный статистический 
анализ полученных данных показал: коэффициент корреляции меж-
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ду грубыми нарушениями уставов и преступлениями военнослу
жащих составляет +0,725. Аналитическое выравнивание ряда пре
ступлений в зависимости от нарушений уставов по формуле пря
молинейного корреляционного уравнения показала, что прирост 

каждых 100 грубых нарушений влек за собой 20-25 преступлений. 
Этот статистический вывод подтверждался по данным 25 округов , 
флотов и групп войск, в которых проводилось изучение5. 
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Рис. 1. Взаимосвязь между нарушениями воинских уставов 
и преступлений в ВС СССР (1974 г.). 

Реальные связи между преступлениями и грубыми наруше
ниями воинской дисциплины намного сложнее. Более того, учет и 

тех и других был в те годы чрезвычайно селективным. На фоне 
партийных предписаний об искоренении преступности командиры 
всех степеней "соревновались" в достижении этой задачи главным 
образом путем очковтирательства. Осознавая эти недостатки, мы 
не можем подвергать сомнению основной вывод исследования о 

существовании значимой прямой корреляционной связи между пре
ступлениями и иными правонарушениями. 

Возможности установления этой связи в бывшем СССР, Рос
сии и других странах постсоветского пространства ограничены, так 

как не было долговременного централизованного учета администра
тивных правонарушений. Приходится это делать на основе данных 
1990 года, сопоставляя их не по годам, а, как и при исследовании в 
Вооруженных Силах, по территориям (союзным республикам). Об
щий уровень административных правонарушений и администра
тивной ответственности в СССР и союзных республиках в 1990 году 
представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 
Количество выявленных правонарушений и лиц, привлеченных 

к административной ответственности 
в СССР и союзных республиках (1990 r.) 

Вынесены постановления 

Регионы Правона- Лица о прекращении производства 

рушения 

о наложении рассмот- следст- по дру-

взысканий рены об- венны- гим об-
ществен- ми орга- стоя-

НОСТЪЮ нами тельст-

вам 

Россия 26 559 817 25 628 106 23 747 351 1 532 181 122 132 226 442 
Украина 7 309 204 7 620 028 6 515 885 574 289 17 738 54 116 
Узбекистан 3 024 148 2 640 033 2 586 978 28 401 1456 23 198 
Казахстан 2 447 888 2 493 123 2 410 733 58 136 8 692 15 562 
Беларусь 1 902 346 1 803 324 1 687 040 106 915 2 718 6 651 
Молдова 726 607 754 882 716 779 30 658 2 418 5 027 
Таджикистан 686 035 689 450 670 607 17 102 244 1 497 
Литва 503 679 551 737 534296 14 928 1 110 1 403 
Туркменистан 501 750 500 001 494 096 4 089 977 843 
I-\ыргызстан 478 738 472 220 454 769 14 588 996 1 867 
Латвия 459 294 495106 475 726 17 613 785 982 
Грузия 402 683 375195 373 904 404 374 513 
Азербайджан 164 108 163 928 160 198 2 326 564 840 
Армения 161 223 168 405 165 947 2 189 151 118 
Эстония нет данных 

СССР 45 387 520 43 897 538 40 994 309 2 403 815 160 355 339 059 

Таблица далека от полноты и точности. Она воспроизводится в 
таком виде, в каком была разослана Гаекомстатом СССР в некото
рые в~домства. За неимением другой ее можно считать базовой. 
Если исходить из ее данных и рассчитать число правонарушений 
на 100 тыс. населения, ранжировать его по республикам (от мень
шего к большему) и соотнести с аналогичным показателем зареги
стрированных преступлений, то мы получим параллельные статис
тические ряды, позволяющие выявить соотношение администра

тивных правонарушений и преступлений (см. табл. 3). 

Таблица 3 
Соотношение правонарушений и преступлений (1990 г.) 

Правонарушения 

Регионы абс. пока-
затель 

(ранжир) 

Азербайджан 164 108 
Армения 161 223 

на 100 тыс. 
на селе-

ния 

2 307 
4 870 

доля 

в% 

0,4 
0,3 

Преступления 

абс. пока-
затель 

15 411 
12 110 

на 100 тыс. 
на селе-

ния 

216,6 
365,8 

доля 

в % 

0,5 
0,4 

Право-
наруше-

ний на 

1 прес-
тупле-

ни е 

10,6 
13,3 
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Грузия 402 683 7 438 0,9 19 711 364,1 0,7 
Кыргызстан 438 738 11 045 1,1 29 654 684,1 1,1 
Таджикистан 686 035 13 112 1,5 16 887 322,8 0,6 
Литва 503 679 13582 1,1 37056 999,3 1,3 
Туркменистан 501 750 13 895 1,1 1 8618 515,6 0,7 
Украина 7 309 204 14 170 16,1 369 809 716,9 13,3 
Казахстан 2 447 888 14 730 5,4 148 053 890,9 5,3 
Узбекистан 3 024 148 14 951 6,7 88 155 435,8 3,2 
Молдова 726 607 16 668 1,6 43 017 986,8 1,5 
Латвия 459 294 17 179 1,0 34 687 1 297,4 1,2 
Россия 26559817 17 987 58,5 1 839 451 1 242,5 66,0 
Беларусь 1 902 346 18 630 4,2 75 699 741,3 2,7 

СССР 45 387 520 15 779 100,0 2 786 605 968,8 100,0 
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20,4 
16,1 
40,6 
13,6 
26,9 
19,8 
16,5 
34,3 
16,9 
13,2 
14,5 
25,1 

16,3 

Самый меньший коэффициент правонарушаемости на 100 тыс. 
населения в 1990 году был в Азербайджане (2307), а самый боль
ший- в Белоруссии (18 630). Показатели других республик рас
пределены между этими крайними позициями. Ранжир числа пра

вонарушений на 100 тыс. жителей не всегда совпадает с ранжиром 
числа преступлений на то же число населения. Однако общая на
правленность их взаимосвязанных изменений очевидна. Данные таб
лицы показывают, что в среднем по СССР в 1990 году на одно пре
ступление приходилось 16,3 административного правонарушения. По 
республикам эти соотношения разнятся от 10,6- в Азербайджане 
до 40,6- в Таджикистане. Основная же масса показателей по рес
публикам колеблется вокруг общесоюзного соотношения. 

Одним из косвенных показателей уровня административной 
требовательности в республиках может служить удельный вес 
административных материалов, переданных в следственные орга

ны. Чем он меньше, тем шире деятельность органов, реализующих 
административную ответственность. И наоборот: чем он выше, тем 

более избирательно действуют эти органы, сосредоточивая свое 
внимание на наиболее серьезных правонарушениях. Причин для 
такого подхода может быть много: большая нагрузка, халатность, 
продажность и другие обстоятельства. В 1992 году, например, в 
Московской области существенно возросла общая сумма штрафов 
за нарушение правил дорожного движения, значительная часть ко

торых по решению области стала отчисляться непосредственно в 
областное ГАИ. Ее работники внутренне были ориентированы не на 
поддержание должного порядка на дорогах, а на количество ошт

рафованных (т. е. на "собственный" заработок) . Аналогичный "по
рядок" действует в налоговой инспекции. Это недопустимо. Не слу
чайно, я думаю, в Конституции штата Иллинойс (США) говорится: 
"Оплата жалованья должностным лицам и служащим и финансо
вое обеспечение деятельности органов территориальных единиц 
местного самоуправления не должны производиться из взимаемых 

средств"5•. 

Несмотря на пороки административной практики, которые, 
конечно же, следует учитывать при качественном анализе, парал

лельные статистические ряды учтенных преступлений и админи-
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стративных правонарушений указывают на тесную взаимосвязь 
прироста правонарушений с приростом преступлений. Увеличение 
выявленных правонарушений на одну тысячу статистически вле

чет за собой 40-50 преступлений. Между этими процессами суще
ствует прямая и значимая корреляционная взаимосвязь. 
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Рис. 2. Взаимосвязь преступлений и правонарушений в СССР (1990 г.). 
ОбознД'чения: Азербайджан- 1, Армения- 2, Грузия- 3, 
Кыргызстан - 4, Таджикистан - 5, Литва - 6, Туркмени
стан - 7, Украина - 8, Казахстан - 9, Узбекистан - 10, 
Молдова- 11 , Латвия- 12, Россия- 13, Беларусь- 14. 

Исследуя эти взаимосвязи, надо иметь в виду, что объекты 
посягательства правонарушений и преступлений далеки от совпа

дения. Есть объекты, которые преимущественно находятся под ох
раной уголовного закона, например жизнь и здоровье человека, его 

имущество, конституционный строй, некоторые интересы государ
ства. Есть объекты, которые главным образом охраняются админи
стративным правом, например порядок, установленный в жилищ

но-коммунальной сфере, в области охраны окружающей среды, па
мятников истории и культуры и др. Однако значительная часть 
объектов и административной, и уголовна-правовой охраны прак

тически совпадает. Вспомним вышеприведенные сведения 1994 года 
об административном правосудии в России. 70-80% правонаруше
ний (мелкие кражи, мелкое хулиганство, сопротивление милиции и 
др.) являются лишь начальным этапом в совершении аналогичных 
преступлений. 

Тем не менее структура административных правонарушений 
в конце существования СССР была своеобразной. 
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Ng 
п. 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Таблица 4 
Структура административных правонарушений 

в СССР (1990 г.) и в России (1991 г.) 

Обобщенные объекты СССР Россия 
правонарушений 

(число видов правонарушений) абс. Jдоля абс. Jдоля 
ЧИСЛО в% число в % 

Транспорт, дорожное хозяйство 
И СВЯЗЬ (51 ВИ):() 30 835 118 67,9 19424 263 68,9 
Общественный порядок (23 вида) 9131217 20,1 4 103 400 14,6 
Порядок управления (54 вида) 2 432 407 5,3 1 516 723 5,4 
Права граждан и здоровье 

населения (14 видов) 1 034 099 2,3 452 077 1,6 
Окружающая среда, памятники 
истории и культуры (50 видов) 523 748 1,1 301 544 1,1 
Торговля и финансы (18 видов) 416 644 0,9 266 754 0,9 
Государственная собствен-
ность (9 видов) 351 726 0,8 147 993 0,5 
Сельскохоз. и ветеринарно-

санитарные правила (14 видов) 243 285 0,5 92 632 0,3 
Промышленность, тепловая 

и электроэнергия (12 видов) 229 866 0,5 95 064 0,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство (11 видов) 189 410 0,4 85 278 0,3 
Достоинство личности, право 
на неприкосновенность жилища 

и тайну переписки (1 вид) 6 205 0,01 
Иные 1 700 088 6,4 

Всего 45 387 520 100 28 185 756 100 

Судя по данным таблицы, в те годы доминировали три группы 

административных правонарушений, посягающих на установлен
ный порядок на транспорте, в дорожном хозяйстве и связи, на об
щественный порядок и на порядок управления. В общей сложности 

они составляли 93,3% по СССР и 88,9% по России. При оценке этих 
данных надо иметь в виду то, что в 1990 году уровень администра
тивной требовательности был намного ниже, чем это было в сере
дине 80-х годов. Однако и эти данные свидетельствуют о широком 
всеохватном контроле за поведением и деятельностью людей. Ад
министративный контроль был важной составной частью тотально
го контроля, который жестко удерживал людей от девиантного по

ведения. 

4. Корреляция нарушений правил дорожного движения 
и автотранспортных преступлений 

Между разнообразными формами противоправного поведения 
существует статистическая зависимость, отражающая связи состо

яния общего правопорядка (правосознания) с правонарушаемостью 
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и преступностью. Но более тесная связь существует между одно
родными правонарушениями и преступлениями, например между 

нарушениями правил дорожного движения и автотранспортными 

преступлениями (табл. 5). 

Таблица 5 
Динамика нарушений правил дорожного движения, 

дорожио-транспортных происшествий (ДТП) 
и автотранспортных преступлений в СССР за 1971-1990 годы6 

Нарушения правил дтп Автотранспортные преступ. 

Годы абс. число в % абс. число в % повлек- повлек- всего в % 
к 1971 г. к 1971 г. шие шие к 1971 г. 

смерть ранения 

СССР 

1971 18 156 616 100,0 211 383 100,0 20 068 47 710 67 778 100,0 
1972 19 945 536 109,8 206 090 97,5 18 903 47 578 66 481 98,1 
1973 21 143 909 116,4 207 511 98,1 19 560 47 829 67 389 99,4 
1974 22 029 281 121,3 233 419 110,4 21 661 56 592 78 253 115,4 
1975 26 079 794 143,6 247 505 117,1 3 375 62 922 86 292 127,3 
1976 27 383 275 150,8 248 114 117,4 3 359 63 890 87 249 128,7 
1977 28 871 471 159,0 251 432 118,9 25 516 69 521 95 037 140,2 
1978 31 344 502 172,6 254 878 120,6 26 211 74 896 101 107 149,2 
1879 34 420 481 189,6 257 296 121,7 27 006 81 204 108 210 159,6 
1980 37 102 533 204,3 258 867 122,5 27 130 85 114 112 244 165,6 
1981 39 752 876 218,9 28 004 89 259 117 263 173,0 
1982 41 584 721 229,0 27 381 89 303 116 684 172,2 
1983 42 287 532 232,9 27 458 102 070 129 528 191,1 
1984 45 976 008 253,2 26 540 99 335 125 875 185,7 
1985 240 370 113,7 22 783 98 441 121 224 178,8 
1986 42 846 737 236,0 241 068 114,0 21 120 101 840 122 960 181,4 
1987 36 879 388 203,1 246 708 116,7 18 469 97 920 116 389 171,7 
1988 33 340 702 183,6 273 268 129,3 22 492 106 530 129 022 190,3 
1989 31 123 877 171,4 319 557 151,2 28 362 123 219 151 581 223,6 
1990 34 209 777 188,4 322 195 157,1 30 201 125 533 155 734 229,8 

Россия 

1991 17 559 877 100,0 197 629 100,0 
1992 19 580 189 111,5 184 975 93,6 
1993 26 485 673 150,8 178 651 90,4 16 734 6 466 23 200 
1994 37 272 271 212,3 174 908 88,5 15 781 4 895 20 676 
1995 14 371 3 729 18 100 

При.м.ечание. Порядок учета нарушений правил дорожного движе-
ния, ДТП и автотранспортных преступлений в России отличается от союз-
нога. В российских ежегодниках о преступности и правонарушениях нет 
данных о транспортных преступлениях, а приводятся сведения о ДТП. 
Их намного больше, чем преступлений. В 1991 году их было соответствен-
но 37 510 и 214 409, в 1992 году- 36 471 и 200 026, в 1993 году- 37 120 и 
192 802, в 1994 году- 35 599 и 189 877. Разница- на порядок 

Если основные данные таблицы 5 изобразить графически, то 
мы получим противоречивые кривые (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика автотранспортных преступлений 
и дорожных правонарушений в СССР в 1971-1989 гг. 

Судя по графику, нарушения правил дорожного движения 
интенсивно росли до 1985 года. Их абсолютное число в этом году 
достигло рекордной величины - 46 млн. Среднегодовой темn nри
роста за 1971-1985 годы составил 7,45%. После этого число выяв
ленных нарушений систематически снижалось. За nять лет они со
кратились на 15 млн., и лишь с 1990 года обозначился рост. При 
оценке этих данных необходимо (в меру возможного) учесть эле
менты волюнтаризма в выявлении и учете нарушений, изменения 
в административном законодательстве и практике его nрименения. 

С 1 марта 1981 г. в законодательство об административной от
ветственности за нарушения правил дорожного движения были 
внесены существенные изменения, обусловленные принятием Ос
нов законодательства Союза СССР и союзных республик об адми
нистративных nравонарушениях. На основании решения ноябрь
ского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и nоследовавшего за ним поста
новления ЦК КПСС и СМ СССР была усилена борьба за безопас
ность дорожного движения. С 1 сентября 1983 г. встуnил в силу 
Указ Президиума ВС СССР "Об административной ответственнос
ти за нарушения правил дорожного движения", направленный на 
усиление борьбы с наиболее опасными нарушениями на дорогах. 
Правда, в это же время из официального учета ГАИ были исключе
ны нарушения велосипедистов, но это мало отразилось на статисти

ке, так как удельный вес данных нарушений составлял 0,4-0,5%, а 
абсолютные nоказатели не превышали 160 тыс. 1983 год, о котором 
говорилось при анализе преступности, был характерен стремлением 
властей к более полному учету всего негативного ("эффект Андропо
ва"). Эта тенденция практически продолжалась до 1985 года. 
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С началом перестройки "административный восторг" (Ф. М. До
стоевский) госавтоинспекции, как, впрочем, и всех других органов 
правоохраны, идет на убыль. Этот процесс не завершился оптими
зацией предъявляемых ГАИ требований, а привел к неоправданно
му их ослаблению. Определенную роль в этом сыграл массирован
ный "накат" заслуженной и огульной критики деятельности право
охранительных органов, и ГАИ в том числе. Сказалась на сниже
нии уровня нарушений правил дорожного движения и проходящая 
в 1986-1987 годы борьба с пьянством. Нарушения, связанные с 
управлением автотранспортом в нетрезвом состоянии, в эти годы 

уменьшились7. Тем не менее уровень фактически совершаемых на
рушений на дорогах сократился намного меньше, чем это отража
лось в статистике: шел всеобщий процесс латентизации правона
рушений, особенно не очень значительных. 

Автотранспортные преступления, будучи не столь "управляе
мыми", поскольку потерпевшего или погибшего труднее не заме
тить, имели иную или более объективную динамику. Естественно, 
таким же путем изменялся и уровень ДТП. Прямая корреляция 
между этими показателями с 1985 года сменилась на обратную: 
уровни преступлений и ДТП росли, а нарушений ПДД- падали. 
Сопоставление кривых динамики нарушений, ДТП и преступлений 
свидетельствует также и о том, что усиленный контроль на дорогах 
в 1983-1984 годы несомненно способствовал снижению уровня ДТП 
и автотранспортных преступлений. Последующее ухудшение кон
троля ГАИ на дорогах не замедлило сказаться на интенсивном рос
те автотранспортных преступлений. 

Зависимость между нарушениями правил дорожного движе
ния и автотранспортными преступлениями существует объективно. 
Чем выше показатели работы по выявлению нарушений на доро
гах, тем ниже аварийность и автотранспортная преступность. И 
наоборот: сокращение или стабилизация числа выявленных нару
шений в процессе интенсивной автомобилизации при росте показателей 
аварийности и преступности, как, например, в 1986-1989 годы, свиде
тельствуют о серьезных недостатках в работе Г АИ8. 

Среднее соотношение нарушений правил дорожного движе
ния и автотранспортных преступлений за 20 лет (1971-1990 годы) 
составило 302 : 1. Оно не было постоянным. За 1971-1984 годы оно 
возросло на 100 единиц- с 267 : 1 до 365 : 1, в 1989 упало до 205 : 1, 
а в 1990 году несколько возросло. В России этот показатель увели
чился в 8 раз -до 1803 : 1. 

Табл.ица 6 

Соотношение нарушений правил дорожного движения, ДТП 
и автотранспортных орестуолений (в число раз) 

Нарушения дтп Преступления без смертель-
Годы к преступлениям к преступлениям нога исхода к преступлниям 

со смертельным исходом 

В СССР 

1971 267,9 3,1 2,4 
1972 300,0 3,1 2,5 
1973 313,7 3,1 2,4 
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1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Сред. пок. 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

281,5 
302,2 
313,8 
303,8 
310,0 
318,0 
330,5 
339,0 
356,4 
326,5 
365,2 

348,5 
316,9 
258,4 
205,3 
219,8 

301,9 

1 141,6 
1 802,7 
2 003,5 

3,0 
2,9 
2,8 
2,6 
2,5 
2,4 
2,3 

2,0 
2,0 
2,1 
2,1 
2,1 
2,1 

2,4 

В России 

7,7 
8,5 
9,2 

2,6 
2,7 
2,7 
2,7 
2,9 
3,0 
3,1 
3,2 
3,3 
3,7 
3,7 
3,8 
4,8 
5,3 
4,7 
4,3 
4,1 

3,4 

0,4 
0,3 
0,26 
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Статистическое отношение нарушений к преступлениям в СССР 
(если оно существенно не искажалось какими-то :компаниями), ви
димо, отражало уровень реальной требовательности ГАИ к участ
никам дорожного движения. Чем она выше, тем должен бы быть 
больше этот коэффициент. Более полное выявление нарушений 
несомненно дисциплинирует участников дорожного движения и 

снижает уровень автотранспортных преступлений. Исходя из сред
нестатистических союзных данных, видимо, можно предположить, 

что оптимальное соотношение находилось в пределах 300:1. 
Российский опыт, однако, серьезно поколебал эти предполо

жения. Число выявленных нарушений правил дорожного движе
ния в 1994 году в стране превысило союзные показатели 1990 года, 
и это действительно "повлекло" снижение автотранспортных пре
ступлений в 7,5 раза . Количественный анализ подтвердил данные 
предположения, а качественный- нет. Рост выявленных наруше
ний- не результат повышения требовательности ГАИ, а следст
вие дорожного беспредела, сочетаемого со снижением планки уго
ловной ответственности. Она снизилась по двум обстоятельствам. 

Во-первых, в связи с юридической декриминализацией управле
ния транспортом в состоянии опьянения (ст. 211-1 УК). В 199.4 году, 
например, было задержано 1,5 млн. водителей за управление транс
портом в нетрезвом состоянии. Частью из них было совершено еще 
и 32 625 ДТП, в которых погибло 7394 и ранено 38 997 человек. Но 
даже и в этих случаях многие из них избежали уголовной ответственнос
ти, так как всего в этом году было зарегистрировано лишь 20 676 транс
портных преступлений. 
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Во-вторых, в связи с фактической декриминализацией нару
шений правил безопасности движения, повлекших менее тяжкие 
телесные поврежения (ч. 1 ст. 211), так как к уголовной ответствен
ности, как правило, привлекаются лишь водители, причинившие 

смерть и (частично) тяжкие телесные повреждения. За причинение 
последних виновные привлекаются к уголовной ответственности все 
меньше и меньше. В 1993 году доля учтенных автотранспортных 
преступлений со смертельным исходом в структуре автотранспорт~ 
ных преступлений составляла 72,1, а уже в 1995 году - 79,4%, 
тогда как в СССР она равнялась 20-25%. 

Сдвиг ответственности за нетяжкие неосторожные преступле
ния от уголовной к административной можно было бы признать 
гуманной и позитивной тенденцией, если бы она не была результа
том "нехватки" сил и так называемой следственной (а не норматив
ной) декриминализации преступлений, которая вершится по усмот
рению работников ГАИ. 

В СССР среднее соотношение между автотранспортными пре
ступлениями без смертельного исхода и со смертельным исходом для 
потерпевших за анализируемые годы составило 3,4: 1. В 1971 году оно 
равнялось 2,4 : 1, в 1987 году- 5,3 : 1 (пик, обусловленный активной 
борьбой с пьянством), в 1990 году- 4,1 : 1, а в России в 1995 году-
0,26 : 1, т. е. более чем на порядок ниже того, что было в Союзе. 

В СССР рост этого соотношения был устойчивым и последова
тельным. Он свидетельствовал о том, что с увеличением автотранс
портных преступлений удельный вес смертельных исходов несколько 
снижался. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах, 
например во Франции в последние 20 лет9. И это скорее всего свя
зано не с "заслугами" нарушителей-водителей, а с более эффек
тивной медицинской помощью. В России данные позитивные тен
денции были перечеркнуты. Принятые в декабре 1995 года Закон 
"О безопасности дорожного движения" и в июне 1996 года Феде
ральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного 
движения в России на 1996-1998 годы" направлены на восстанов
ление хотя бы прежней защищенности на дорогах. Но ее сегодня 
уже нельзя вернуть только повышением требовательности. Она 
требует больших капиталовложений. J 

Если ранжировать союзные статистические показатели о на
рушениях правил дорожного движения от меньшего к большему 
(независимо от хронологии лет) и соотнести с этим ранжиром числа 
автотранспортных преступлений, то мы получим такой параллель

ный ряд (табл. 7). 

Таблица 7 
Параллельный ряд нарушений и преступлений 

Годы 

1971 
1972 
1973 

Нарушения 

18 156 616 
19 945 536 
21 143 909 

Преступления 

67 778 
66 481 
67 389 
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Рис. 4. Соотношение автотранспортных преступлений и нарушений 
правил движения в СССР (1971-1990 гг. ; на схеме 71-90). 

Выравненный теоретический ряд преступлений на упомяну
том графике дает возможность прийти к вероятностному выводу: с 
возрастанием выявленных правонарушений правил дорожного дви
жения на 1 млн. число преступлений увеличивается на 5 тыс. , или 
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одно преступление статистически соотносится с 200 нарушениями. 
В России данный показатель может быть на порядок больше. 

В качестве итогового вывода можно сказать, что соотношение 
административных правонарушений и преступлений свидетельст
вует о том, что между ними существует относительно сильная кор

реляционная зависимость. Поэтому анализ преступности должен со
четаться с анализом правонарушаемости. Только на этой основе можно 
более адекватно отслеживать тенденции преступности и ее отдель
ные группы, изучать ее связи с другими социальными явлениями и 

процессами, прогнозировать криминологическую обстановку в стра
не и ее регионах, разрабатывать взаимосвязанную стратегию и так
тику .борьбы с преступностью и правонарушаемостью. 

1 См.: Моральная статистика 20-х годов 11 История статисти
ки. Вып. 2. М., 1990; Моральная статистика 20-х годов (преступ
ность, самоубийства, алкоголизм, наркомания и др.) 11 История 
статистики. Вып. 1. М. , 1991. 

2 Организация и система показателей моральной статистики. 
Обзорная информация Гаскометата СССР. Методология статисти
ки. М., 1989. 

3 Лунеев В. В. Содержание и значение моральной статистики 11 
Сов. гос. и право. 1990. NQ 4. 

4 Социальные отклонения. Изд. второе, перераб. и дополненное. 
м., 1989. 

4
• Лозбяков В. П. Криминология и административная юрисдик

ция милиции. М., 1996. 
5 Лунеев В. В. Криминологические проблемы предупреждения 

преступного поведения военнослужащих. Дисс. на соиск. уч. ст. д. ю. 
н. М., 1979. С. 131-132. 

5• США. Конституции и законодательные акты. М., 1993. С. 125. 
6 Сведения о нарушениях правил дорожного движения и ДТП 

получены в ГИЦ МВД и взяты из ежегодных статистических сбор
ников ВНИИ по безопасности дорожного движения (Администра
тивная практика. Предупреждение дорожио-транспортных проис
шествий в СССР. М., 1978-1986; Дорожио-транспортные происше
ствия в СССР. М., 1990; Состояние администра±ивной практики 
Гасавтоинспекции за 1990 г. М., 1991). 1 

7 Дорожио-транспортные происшествия (1985-1989 гг.). М., 1990. 
С. 106-114. 

8 Аналогичные выводыделалисьи ранее (см.,например: Адми
нистративная практика по предупреждению дорожио-транспорт

ных происшествий в СССР за 1977 г. М. , 1978. С. 7). 
9 Bilan annuel. Statistiques et Commentaires Annee. 1991. Р. 17. 



Часть 11 
Тенденции отдельных видов и групп 

преступности 

Глава 6 
"Политическая преступность" 

1. Понимание "политической преступности" 

В уголовном законодательстве нашего прошлого и настоящего 
нет понятия "политическая преступность". Его правовое закрепле
ние равносильно политическому саморазоблачению. В гулагавеком 
обиходе под ним понимаются контрреволюционные преступления 
(1918-1958 гг.), а после принятия уголовного законодательства 1958 
года - некоторые государственные преступления, совершенные 

по антисоветским мотивам и целям. Последние являются специфи
ческой разновидностью политической мотивации. Их криминали
зация предполагала не столько уголовно-правовую охрану уста

новленного правопорядка, сколько защиту "единственно верной 
идеологии" путем уголовных репрессий. Следственное и судебное 
доказывание антисоветской политической мотивации невозможно 
без политических оценок, критерии которых неопределенны, ситу
ативны и зависят не от действующего закона (он в этом случае 
дает лишь карт-бланш), а от действующих политиков. 

В уголовном законодательстве демократического общества по
литическая мотивация не может быть криминализирована. Хотя пре
ступления по политическим мотивам совершались и совершаются в 

любом обществе. Они были известны еще в XVIII веке. Но сформули
ровать универсальное для всех времен и стран понятие политическо

го преступления не представляется возможным 1 • В демократических 
странах субъекты политических преступлений несут уголовную от
ветственность не за свои убеждения, а за объективно и виновно соде
янное, если оно предусмотрено в законе. Именно поэтому первым 
императивным основанием для отказа в экстрадиции считается та

кое обстоятельство, когда "правонарушение, в отношении которого 
поступает просьба о выдаче, рассматривается запрашиваемым госу
дарством как правонарушение политического характера"2• 

Жесткая зависимость политических репрессий в СССР от по
литической и идеологической конъюнктуры подтверждается поч
ти семидесятилетней динамикой "политической преступности". Их 
антисоветская мотивация, как правило, устанавливалась исходя 

из политических соображений, путем объективного вменения. Лишь 
в единичных случаях вменяемая мотивация отражала реальные 

побуждения лица, фактически совершившего то или иное деяние. 
Значительная часть репрессированных не совершала никаких 
контрреволюционных действий, а лишь в той или иной мере обна-

7 Престуnность ХХ века 
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руживала какое-тонесогласие с властями (например,отказ от под
писки на заем по мотивам бедности) . Основная же масса репресси
рованных не только не совершала никаких уголовна наказуемых 

действий, но и не обнаруживала своего негативного отношения к 
властям. Они попадали под каток политических репрессий по пла
ну перманентных политических канву льсий. 

Таким образом, в своем прямом понимании в советской "поли
тической преступности" нет предмета для криминологического или 
уголовно-правового анализа . Поэтому предлагаемое понятие взято 
в кавычки. Криминологу, социологу и политологу "политическая 
преступность" важна в эмблематическом смысле, как некримина
лизированная преступность властей против своего народа. С этой 
точки зрения репрессированные лица рассматриваются не субъек
тами преступлений, а жертвами политического произвола. По меж
дународным документам они приравниваются к жертвам обычных пре
ступлений3. А под политическим произволом по Закону РФ "О реаби
литации жертв политиче~ких репрессий" от 18 октября 1991 г. по
нимаются "различные меры принуждения , применяо:vr ые государ
ством по политическим мотивам, в виде лишения св r оt"iоды, поме
щения на принудительное лечение в психиатрические учрежде

ния, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения 

групп населения из мест проживания, направление в ссылку, вы

сылку и на спецпоселение, привлечение к принудительному труду 

в условиях ограничения свободы, а также лишение или ограниче
ние прав и свобод лиц, Признававшихея социально опасными для 
государства или политического строя по классовым, социальным, 

национальным, религиозным или иным признакам, осуществляю

щиеся по решениям судов и других органов, наделявшихся судеб
ными функциями, либо в административном порядке органами ис
полнительной власти и должностными лицами". 

Наш криминологический интерес к этой стороне "политичес
кой преступности" связан также с изучением влияния тотального 
контроля, составной частью которого были политические репрес
сии, на уровень уголовной преступности. Сталинский всеохватный 
контроль, как я пытался показать в главе 2, выходил за пределы 
репрессий и включал в себя экономическую (полная зависимость 
человека от единственного работодателя - государства), право
вую (примат прав государства над правами личности), организа
ционную (полный и жесткий централизм власти), идеологическую 
(подавление инакомыслия), социально-психологическую (бескомпро
миссное навязывание пропартийного общественного мнения), опе
ративную (тайная и явная, государственная и общественная слеж
ка) и репрессивную (массовая расправа над неугодными) состав
ляющие. Все они были политически обусловлены. Репрессивная со
ставляющая интегрировала и венчала тотальный контроль в це
лом и была наиболее показательной. Она хотя и неполно, но реги
стрировалась статистически. Поэтому динамика "политической 
преступности" может рассматриваться одним из важных инди
каторов тенденций тотальности контроля на всем протяжении 
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советской власти. Политические репрессии вкупе со всеми други
ми составляющими тотального контроля, с одной стороны, сдер

живали реализацию криминальных мотиваций, а с другой - с 
избытком компенсировали низкий уровень уголовной преступнос
ти массовой преступностью властей против своего народа. 

2. Идеологическая и правовал база 
политических репрессий 

Политические репрессии обычно связывают со Сталиным. Ныне 
достаточно неопровержимых доказательств того, что они предпола

гались Марксом и Энгельсом, а начались при "злодейски гениальном 
Ленине" (А. Н. Потресов). "Красный террор" в 1917-1923 годы погло
тил 1,7 млн. жертв4. При Сталине репрессии достигли апогея, но они 
продолжались, хотя и в меньшей ~видоизмененной форме, во време
на Хрущева, Брежнева, Андропова и даже Горбачева. Знающий по
литическую "кухню" советской власти изнутри бывший член Полит
бюро А Н. Яковлев пишет: "За 70 лет большевистского режима меня
лись формы репрессий, но причины и суть произвола оставались не
изменными. Режим, лидеры господствующей верхушки шли на лю
бые преступления против человечности во имя укрепления моновласти, 
моноидеологии и монособственности"5 . Репрессии связаны не столько 
с именами генеральных секретарей руководящей партии, сколько с 
самой изначально насильственной прирадой социализма. 

К Маркс и Ф. Энгельс, провозгласив в "Манифесте Коммунис
тической партии" достижение своих целей путем "насильственного 
ниспровержения, всего существующего общественного строя", пред
видели возможность чудовищного насилия. "Мне думается, - писал 
Ф. Энгельс И. Вейдемейеру, - что в одно прекрасное утро наша 
партия вследствие беспомощности и вялости всех остальных партий 
вынуждена будет встать у власти ... Мы будем вынуждены проводить 
коммунистические опыты и делать скачки, о которых мы сами отлич

но знаем, насколько они несвоевременны. При этом мы потеряем го
ловы ... наступит реакция и, прежде чем мир будет в состоянии дать 
историческую оценку подобным событиям, нас станут считать не только 
чудовищами, на что нам было наплевать, но и дураками, что уже 
гораздо хуже. Трудно представить себе другую перспективу ... "6• 

Насильственная природа социализма закономерно вела руково
дителей партии к массовым политическим репрессиям в любой стра
не мира, где ему удавалось закрепиться. Ибо социализм (комму
низм), как искусственно насаждаемая система, мог выжить только 
в таком беспощадном варианте. "Катехизис революционера", на
писанный М. А. Бакуниным, изначально содержал правила насилия: 
"1. В революционере все поглощено "единственной страстью - рево
люцией". 2. Он разорвал всякую связь с гражданским порядком и со 
всем образованным миром, приличием, общепринятыми условиями и 
нравственностью этого мира. 3. Он знает одну науку - науку разру
шения. 4. Нравственно для него все то, что способствует торжеству 
р во.Люции. Безнравственно и преступно все, что помешает ему"7 • 

7• 
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Исторически "выдавливаемые" отступления от этих "правил" 
в постсталинский период также закономерно вели к саморазруше
нию системы в целом. Жизнь показала правату русского философа 
С. А. Левицкого, считавшего задолго до крушения социализм<t в 
нашей стране, что "коммунизм не способен к подлинной эволюции , 
он не может разрешить подлинные свободы. Ибо коммунизм и сво
бода вещи ... несовместимые"8. Даже М. Горький, несмотря на много
летнюю личную дружбу с В. И. Лениным, после победы революции 
предупреждал:"Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отрави
лись гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное от

ношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за 
торжество которых боролась демократия" 9. 

Политическое насилие в революционной России с самого на
чала направлялось из центра через призывы, указания, декреты и 

директивы. Большинство их никогда не публиковалось. Они стали 
доступными после Указа ПрезидентаРФ от 23 июня 1992 г. о сня
тии ограничительных грифов с законодательных и иных актов, слу
живших основанием для массовых репрессий, уголовного и адми
нистративного порядка их осуществления, организации репрессив

ных органов, порядка исполнения и мест отбывания наказания, 
применения принудительного труда, ограничения прав, помеще

ния в психиатрические учреждения и многих других вопросов 1 u . 
Коротко проследим отдельные тенденции репрессивного пра

вотворчества. 

Было принято считать, что первым документом, учреждаю
щим революционные трибуналы для борьбы с контрреволюцией, 
был Декрет о суде NQ 1 от 24 ноября 1917 г . На самом деле это не 
так. 19 ноября 1917 г. НКЮ была уже издана подробная инструк
ция "О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих 
его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения их 

заседаний". Но и эта инструкция лишь констатировала то, что рож
далось из стихии революционной справедливости. В инструкции 
предписывалось при назначении наказания руководствона ться не 

законами, а "обстоятельствами дела и велениями революционной 
совести". Это и положило начало практике подмены репрессивны
ми органами законодательных учреждений и и~дания важнейших 
правовых норм в виде закрытых ведомственны~ актов. 

28 ноября 1917 г. по декрету СНК члены партии кадетов "как 
партии врагов народа" подлежали аресту и суду революционных 
трибуналов , а 5 сентября 1918 г. этот же исполнительный орган, 
отменив решение Всероссийского съезда Советов, ввел смертную 
казнь и объявил о красном терроре . В эти годы создается самый 
страшный репрессивный орган - ВЧК, - которому было предо
ставлено "право непосредственной расправы для пресечения пре
ступлений", изоляции классовых врагов в концентрационные лаге
ря, расстрела всех лиц, причастных к вражеским организациям. 

Выступая перед сотрудниками ВЧК, Ленин говорил: "Для нас 
важно, что ЧК осуществляют непосредственно диктатуру проле
тариата, и в этом отношении их роль неоценима. Иного пути к 
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освобождению масс , кроме подавления путем насилия эксплуата
торов, нет" 11 • В 1922 году ВЧК была упразднена, а ее функции 
переданы НКВД, а затем ГПУ, в декрете о котором от 16 октября 
1922 г. ему предоставлялось "право внесудебной расправы вплоть 
до расстрела в отношении всех лиц, взятых с поличным"(?). Пра
вовую логику документа понять трудно: если "виновные" взяты, 
зачем их без суда расстреливать? 

23 мая 1922 г. ведомственные (НКЮ) Руководящие начала по 
уголовному праву были заменены первым УК РСФСР, в главе пер
вой Особенной части которого было впервые даны понятие контр
революционных преступлений и их перечень (ст. 57-73). Близко к 
ним примыкала глава III УК, в семи статьях которой предусмат
ривались мыслимые и немыслимые преступления "церковников" 
(так они именавались в статистике ГПУ). Под контрреволюцион
ным преступлением понималось всякое действие, направленное на 
свержение завоеваний пролетарекой революции. Такой широкий и 
неопределенный подход дополнялся возможностью объективного 
вменения (ст. 58, 66, 68, 69, 73), приданием некоторым нормам об
ратной силы (ст. 67), применением уголовно-правовых санкций при 
недоказанности контрреволюционных действий (ст. 73), расплыв
чатостью диспозиций конкретных составов, что позволяло репрес
сировать любого неугодного человека. 

В анализируемом кодексе впервые были сформулированы че
тыре статьи по антисоветской пропаганде и агитации, распростра
нению ложных слухов, могущих вызвать общественную панику, 
возбудить недоверие к власти или дискредитировать ее . Санкции -
до высшей меры наказания. При недоказанности контрреволюци
онности означенных действий уголовное наказание не исключа
лось, только понижалось. С введением данных норм началась орга
низованная и массовая расправа за инакомыслие. Как бы потом ни 
менялось уголовная ответственность за него , все основные поло

жения УК 1922 года оставались до сентября 1989 года, когда из 
действующего УК 1960 года были исключены ст. 70 (антисоветская 
агитация и пропаганда) и 190-1 (распространение заведомо лож
ных измышлений, порочащих советский государственный и обще
ственный строй). Последняя статья в переводе на УК 1922 года 
означала: при недоказанности контрреволюционности наказание 

не исключается, а понижается. 

Принятие уголовного кодекса не устранило применения уго
ловных наказаний в административном порядке. Через два месяца 
после его введения ВЦИК издал Декрет об административной вы-; 
сылке. В это время под непосредственным руководством Ленина 
была осуществлена насильственная администg.ативная вьrсы.Лка за 
границу и в северные губернии цвета российской и мировой науки : 
Н. Бердяева, С. Франка, Н. Лосского, С. Булгакова, Ф. Степуна, 
Б. Вышеславцева, И. Лапшина, И. Ильина, С. Трубецкого, Питири
ма Сорокина, А. Флоровского, В. Мякотина, ректора Московского 
университета Новикова, ректора Петербургского университета Кар
савина и многих других. Список фйлософов был почти целиком 
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составлен лично Лениным12 . Точных данных о числе депортиро
ванных нет. Предполагается, что оно приближается к 300 13

• Причи
на одна - нежелание слышать оппонентов. Троцкий в одном из 
интервью так и сказал: "Мы выслали этих людей потому, что рас
стрелять их не было повода , а терпеть было невозможно" 14 . 

Спустя еще два месяца институт высылки расширяется и ужес
точается. Комиссии при НКВД было предоставлено право в админи
стративном порядке не только высылать , но и заключать социально 

опасных лиц в лагерь принудительн~rх работ. После образования 
СССР в 1922 году и принятия Конституции 1924 года этот институт 
в соответствии с Основными началами уголовного законодательства 
СССР и союзных республик распространялся на всю территорию 
Союза. Формально он просуществовал до 1946 года, когда после при
нятия новых положений о судопроизводстве Пленум Верховного Суда 
СССР постановил, что ссылка и высылка могут применяться только 
при осуждении виновного по приговору суда. Фактически он дейст
вовал до 1989 года. Вспомним хотя бы ссылку академика Сахарова. 

Самыми массовыми были административные ссылки и вы- · 
сылки на поселение кулаков и членов их семей, неугодных наро
дов, военнопленных и перемещенных лиц. 

Активная борьба с кулачеством началась в 1929 году. 2 февра
ля 1930 г. в приказе ОГПУ N2 44/21 говорилось: в целях наиболее 
организованного проведения ликвидации кулачества как врага сплош

ной коллективизации по нему должен быть нанесен сокрушитель
ный удар. Истребление и выселение кулаков были проведены опе
ративно и с перевыполнением : число жертв превысило 20 млн. че
ловек15. ЦК ВКП(б) и СНК СССР в своей инструкции от 8 мая 1933 г. 
N2 П-6028 цинично констатировали: "Мы уже не нуждаемся в мас
совых репрессиях, задевающих, как известно, не только кулаков, но 

и единоличников и часть колхозников". Ограничения с выселенных 
кулаков были сняты лишь в 1954 году постановлением СМ СССР 
N2 1738-789 се . Обосновывая насилие над кулаком и середняком , 
Сталин еще в 1928 году говорил: "Середняк как думает? Он думает: 
хорошо, если бы заплатили больше, но тут дело темное. Петруху 
посадили, Ванюшку посадили, - могут и меня посадить. Нет уж, 
лучше я продам хлеб. С советской властью нельз~ не считаться" 1 а. 

Вторым массовым выселением было изгнаниr со своих земель 
немцев, чеченцев, калмыков, ингушей, балкар, карачаевцев, греков, 
крымских татар, турок-месхетинцев и др. По признакам националь
ной принадлежности политическим репрессиям подверглись цели

ком около 15 народов и этнических групп. Частично же подверглись 
еще около 55 народов и народностей. Общее число репрессирован
ных составляет 5,2-5,5 млн. человек 17 . Все они были выселены на 6 
лет: по указам Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 
1941 г. (немцы), от 27 декабря 1943 г. (калмыки), от 30 июня 1945 г. 
(крымские татары), по постановлениям ГКО от 18 августа 1945 г., 
СМ СССР от 29 мая 1949 г. и другим нормативным актам. В соответ
ствии с Указом Президиума ВС СССР от 9 октября 1951 г. министр 
гасбезопасности в своем приказе N2 00776 от 24 октября 1951 г. по-
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требовал объявить под расписку немцам, чеченцам, калмьrкам, ин
гушам, балкарам, карачаевцам, грекам и крымским татарам, что 
они оставлены на спецпоселении навечно. Исправление этих зло
употреблений растянулось с 1954 года до настоящего времени. 

Третьей волной административных спецпоселенцев были репат
риированные военнослужащие и гражданские лица, попавшие в плен 

или окружение или находившиеся на временно оккупированной тер
ритории. По политическим мотивам их необоснованно осуждали за 
государственные, воинские и иные преступления, без суда направля
ли в "штурмовые батальоны", в ссылку, высылку, подвергали про
верке в сборно-пересыльных, специальных и проверочно-фильтра
ционных лагерях, в · специальных запасных частях, "рабочих бата
льонах", привлекали к принудительному труду, Прикрепляли к пред
приятиям с особо тяжелыми условиями труда, подвергали иным ли
шениям и ограничениям прав и свобод. Все они, как правило, направ
лялись на те или иные спецпоселенир на основе постановлений ГКО 
от 25 февраля 1945 г. N2 7590 се, от 21 марта N2 7897 с, от 18 августа 
N2 9871 с, СНК СССР от 21 декабря 1945 г. N2 3241-950 се, СМ СССР 
от 29 марта 1946 г. N2 691-271 се практически без всякого доказыва
ния их вины. 

Согласно официальным сводкам Уполномоченного СНК (СМ) 
СССР по делам репатриации18 от 10 апреля 1945 г. количество со
ветских граждан, насильственно увезенных фашистами, составля
ло 4 109 304 человека, а по состоянию на 1 октября 1951 г. за грани
цей на положении перемещенных лиц оставалось свыше 450 тыс. 
человек, которые боялись своей страны. Реабилитация плененных 
произошла лишь в 1995 году, накануне пятидесятилетия Великой 
Отечественной войны. Абсолютное большинство жертв не дожили 
до этих дней. Они ушли из жизни "предателями". 

Вновь вернемся к правовым актам 20-х годов. Конституция 
1924 года на основе ГПУ РСФСР образовала ОГПУ СССР. В этом 
же году ЦИК СССР расширил его полномочия . Наряду с коллегией 
ОГПУ, имеющей судебные функции, образовывалось Особое сове
щание, которому предоставлялось право административных вы

сылок, ссылок, заключения в концлагерь. Шло расширение и уго
ловна-правовой базы репрессивной деятельности. В 1926 году был 
принят новый УК РСФСР, а затем и уголовные кодексы других 
союзных республик. Особенная часть УК РСФСР открывалась, как 
и в прежнем кодексе, главой о контрреволюционных преступлени
ях (ст. 58 со значками от 1 до 18). Понятие этих деяний было рас
ширено, допускалось прямое объективное вменение. Существенно 
расширялась уголовная ответственность за антисоветскую агита

цию и пропаганду, добавлялись составы: призывы к неповинове
нию требований властей, использование религиозных предрассуд
ков в контрреволюционных целях и др. Криминализировались пос
ледние островки свободы слова и мнений. 

27 февраля 1927 г. ЦИК СССР утвердил общесоюзное Поло
жение о преступлениях государственных (контрреволюционных и 
особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка уп-
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равления). Оно было включено в УК РСФСР под ст. 58 и 59 с соот
ветствующими значками. Это же было сделано и в других союзных 
республиках. Борьба с контрреволюционными деяниями в стране 
унифицировалась. 8 июня 1934 г. ЦИК СССР дополнил упомянутое 
Положение статьями 58-1а- 58-1г. В них впервые была установле
на уголовная ответственность для членов семей изменников Родины 
в виде лишения избирательных прав и ссылки в отдаленные мест

ности на 5 лет. В 1942 году ГКО в своих совершенно секретных поста
новлениях от 24 июня и 11 октября расширил применение данного 
института. Начальник Главного управления военных трибуналов в 
своей верноподданнической директиве N2 00486 от 26 октября 1942 г. 
требовал от военных трибуналов "в целях ускорения репрессирова
ния членов семей" немедленно направлять необходимые документы 
по месту нахождения родственников осужденного . 

1 декабря 1934 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР были 
внесены существенные изменения в уголовно-процессуальное за

конодательство. По делам о террористических организациях и тер
актах следствие должно заканчиваться до 10 дней, обвинительное 
заключение вручать обвиняемому за сутки до суда, дела слушать 
без участия сторон, кассационное обжалование и помилование не 
допускать, приговор к высшей мере наказания приводить в испол
нение немедленно. Таким образом, время разбирательства от по
дозрения, ложного доноса или прямого указания начальства до рас

стрела нежелательного лица сжималось в несколько суток. 

10 июля 1934 г. был образован общесоюзный НКВД, в который 
вошло ОГПУ. При НКВД учреждались прежние внесудебные орга
ны. По его приказу 25 мая 1935 г. в республиках, краях и областях 
были организованы новые "тройки", позднее (надо было успевать!) 
и "двойки", которые рассматривали судьбы репрессированных по 
спискам. Повышенный в должности с заместителя до Генерального 
прокурора, А. Я. Вышинский издал в 1935 году директиву, расши
ряющую уголовную ответственность. Он предписывал: выступле
ния, одобряющие теракты, квалифицировать в зависимости от об
стоятельств как антисоветскую агитацию и пропаганду, как орга

низационную контрреволюционную деятельность, как покушение 

на теракт. Он потребовал, чтобы подсудиость дел о контрреволю
ционных преступлениях в отношении группы лиц ьтносилась к спец

коллегиям, а в отношении одиночных и группо~ых дел, "по кото
рым нет достаточных доказательств"(?)- Особому совещанию. 

14 сентября 1937 г. ЦИК СССР распространил упрощенный 
порядок рассмотрения дел о терактах практически на все контр

революционные преступления. За отступление от этого порядка 
работники репрессивных органов жестоко наказывались, в том числе 
и по статьям о контрреволюционных преступлениях. Расследовать 
дела об этих деяниях за 1 О дней было невозможно. Они "шились 
белыми ниткам" с применением пыток, насилия, подлога, обмана и 
других злоупотреблений. Действующий в то время институт ана
логии позволял репрессивным органам того времени (НКВД, 
Прокура туре, НКЮ, Верховному Суду), учитывая политический "ве-
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тер", по своему усмотрению (примером может служить упомянутал 
выше директива Вышинского) толковать как контрреволюционные 
любые умышленные или неосторожные действия и бездействия. Я 
оставляю за рамками главы многочисленные акты репрессивных ве

домств, которые, соревнулсь между собой в преданности режиму, 
детально нормировали расправу над собственным народом. 

Исследуя тенденции репрессивного нормотворчества, неволь
но приходишь к выводу о том, что к 1937 году был создан хорошо 
отлаженный, оперативно и "эффективно" действующий репрес
сивный механизм, который позволял "зако!jно" расправляться с 
любым нежелательным лицом и превращать любое явление или 
событие, бросающие малейшую тень на власть, в контрреволюци
онное преступление, подлежащее беспощадному подавлению. 

Политические колебанил в стране так или иначе отражались 
на "головном" репрессивном органе ВЧК - ОГПУ - НКВД и т. д. 
18 марта 1946 г. с преобразованием СНК в Совет Министров НКВД 
был разделен на МВД и МГБ, которое вскоре было преобразовано в 
еще более мощную самостолтельную структуру политического сыс
ка и расправы- КГБ, ставшего государством в государстве, обла
давшего неограниченными полномочиями и возможностями. Серьез
ные попытки реформировать его, оставив за ним действительную 
"государственную безопасность", стали предприниматься лишь пос
ле августовского путча 1991 года. Однако первые решения по его дез
интеграции и деидеологизации показались властям недостаточными. 

В связи с этим Президент РФ в Указе от 21 декабря 1993 г. 
"Об упразднении Министерства безопасности РФ и создании Фе
деральной службы контрразведки РФ" констатировал, что "систе
ма ВЧК - ОГПУ - НКВД - МГБ - КГБ - МБ оказалась вере
формируемой", что структуры политического сыска лишь закон
сервированы и легко могут быть воссозданы, что на фоне происхо
дящих в России демократических преобразований существующая 
система безопасности изжила себя и является сдерживающим фак
тором проведения политических и экономических реформ19 . Приве
деиные обвинения серьезны, но они скорее всего справедливы лишь 
частично. Основными мотивами были синдром преувеличенного стра
ха новых российских властей перед полуразрушенным КГБ, чувст
во мести за прежние ущемления и наказание за непослушание. 

Здесь не обойтись без отступления, которое, может быть, по
может более правильно оценить одну из причин ослабления соци
ального контроля за коррупцией, организованной преступностью и 
за преступленилми против безопасности государства в России не 
только по объективным, но и субъективным обстоятельствам. 

Вряд ли наши реформы зависели от вывесок службы безопас
ности, которые существуют и укрепляются во всех государствах 

мира. И это не прихоть властей, а жестокал необходимость нашего 
времени. Переименование МБ в ФСК с лишением последней необ
ходимой дееспособности было проведено совсем не по соображени
ям национальной безопасности, а после вооруженных "разборок" 
между Президентом и Верховным Советом, в которых некоторые 
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спецслужбы, наученные горьким опытом прежней политизации, не 
проявили особой готовности с оружием в руках участвовать в по
литической борьбе двух ветвей власти, а значит, и не продемон
стрировали солдатской преданности Президенту. 

С 1991 года служба безопасности не по профессиональным, а 
по политическим мотивам преобразовывалась (разваливалась) пя
тикратно. В. Бакатин, назначенный Председателем КГБ еще в дни 
августовского путча 1991 года, та~:< и пишет: "Организация, которую 
мне предстало возглавить, чтобы разрушить ... "2u. Ее обвиняли во всех 
грехах ВЧК- КГБ, хотя абсолютное большинство сотрудников служ
бы безопасности 90-х годов не были причастны к репрессиям 20-
50-х годов, а также к путчам 1991 и 1993 годов. Политические пере
тряски не могли не нанести ущерба профессиональному уровню служ
бы. Всякий раз с водой выплескивалея и ребенок. 

При преобразовании МБ в ФСК в 1993 году, например, были 
ликвидированы следственный аппарат службы безопасности и дру
гие необходимые структуры, хотя измена Родине (государственная 
измена - по новому УК), шпионаж и другие преступления против 
государства не только не исчезли, но и увеличились в эти годы. Не 
прошло и года, как жизнь заставила создавать их заново с соответст

вующим бременем расходов при нашем нищенском бюджете и поис
ком ушедших профессионалов. А еще через полгода (3 апреля 1995 г.) 
Россия вынуждена была принять новый закон "Об органах феде
ральной службы безопасности РФ", который восстановил многие преж
ние направления ее деятельности, в том числе и адекватное назва

ние - ФСБ. Но квалифицированные кадры ушли. Их знания, опыт и 
информированность были высоко оценены, но уже не государством. 

Служение спецслужб политической ориентации высших долж
ностных лиц или избранных партий представляет опасность не 
только при коммунистическом режиме. Там, где в деятельность 
спецслужб вмешивается политика, целью которой является не ор
ганизация и защита общества, а борьба за власть или ее удерЖа
ние любым путем, там трудно избавиться от злоупотреблений спец
служб по политическим мотивам. Проблема заключена не столько 
в спецслужбах, сколько в самом политическом руководстве. 

3. Реабилитация жертв политических репрессий 

Реабилитация была медленной, противоречивой и мучитель
ной. Она не завершена. Ее проведение проходило и проходит в 
ожесточенной борьбе между демократическими и прокоммунисти
ческими силами. Она началась вскоре после смерти Сталина. 1 сен
тября 1953 г. Указом ПВ Совета СССР было упразднеrtо Особое 
совещание. Жалобы и заявления осужденных Коллегией ОГПУ, 
"тройками" ("двойками") и Особым совещанием стали рассматри
ваться Прокуратурой СССР, но с предварительным заключением 
МВД. Верховному Суду СССР было предоставлено право пересмат
ривать решения спецколлегий, "троек" и Особого совещания. До 
1954 года реабилитировано 827 692 человека, осужденных в 1917-
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1953 годы. Реабилитация почти не касалась тяжких обвинений. Из 
всех реабилитированных к смертной казни были приговорены лишь 
1128 человек, или 0,14% (здесь и далее используются статистичес
кие данные, взятые из официальных материалов Центрального 
архива КГБ -МБ- ФСК- ФСБ России). 

Карательные органы всячески орепятствовали объективной 

реабилитации и держали ее под своим контролем. В этих целях 
Генеральный прокурор, министр юстиции, министр внутренних дел 
и Председатель КГБ 19 мая 1954 г. издали совместный совершенно 
секретный приказ N2 96 сс/0016/00397 /002252, который факти
чески изменял порядок пересмотра уголовных дел, установленный 

указом в отношении осужденных, еще отбывающих наказание, т. е. 
тех, которые были в основе своей репрессированы в бытность на
ходящихся у власти должностных лиц. Пересмотр дел предпола
галея свой, ведомственный. Для этого создавалась Центральная ко
миссия из Генерального прокурора, Председателя КГБ, министра 

внутренних дел, министра юстиции, начальника "СМЕРШ", на
чальника Главного управления военных трибуналов. Ей предписы
валось пересматривать дела на лиц, осужденных центральными 

органами. Дела репрессированных на местах предполагалось пере
сматривать республиканскими, краевыми и областными комиссия
ми, состоящими из руководителей тех же карательных органов. По 

мысли сочинителей приказа , решение названных комиссий долж

но быть окончательным. Однако этого не получилось. 
19 августа 1955 г. Президиум ВС СССР своим неопубликован

ным указом допустил к п реемотру р шений Центральной комис
сии Верховный Суд (который, может быть, немного меньше был в 
кровиневиновных лиц, чем КГБ), а 24 марта Президиум образовал 
свои собственные комиссии для проверки на местах обоснованнос
ти содержания осужденных лиц, обвиняемых в совершении "поли
тических преступлений". Этим комиссиям также предоставлялось 
право принятия окончательных решений. Из содержания анализи
руемых нормативных актов о порядке реабилитации видно, что 

все причастные к репрессиям органы не желали выпускать из сво

их рук контроль над реабилитацией. 
25 февраля 1956 г., в последний день работы ХХ съезда КПСС, 

на закрытом заседании вне повестки дня состоялся доклад Н. С. Хру
щева "О культе личности и его последствиях". Это было первое 
официальное признание сталинских репрессий21 . 7 августа 1957 г. 
закрытым Указом Президиума ВС СССР верховным судам союз
ных республик и военным трибуналам округов (флотов) по протес
там соответствующих прокураров также предоставлялось право 

пересматривать все дела, в том числе и решения Центральной и 
местных комиссий при карательных органах, а несколькими днями 

позже и решения комиссий Президиума Верховного Совета СССР. 
В течение 1954-1961 годов было реабилитировано еще 737 182 че
ловека (в это число входят и осужденные после 1953 г.), в том числе 
353 231 человек (47,9%), приговоренных к смертной казни. 
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В начале 60-х годов процесс реабилитации стал открыто тор
мозиться, были сокращены штаты отделов прокуратур, занима
ющихся подготовкой матери лов для внесения протестов. А со сня
тием Хрущева в октябре 64 года массовая реабилитация практи
чески приостановилась. 3 25 лет (1962-1987 г.) было реабилитиро
вано только 157 055 челов к. Этот процесс возобновился лишь в 1988 
году. До 1993 года было о авдано еще 1 264 750 человек (с 1992 г. в 
число реабилитированных входят лишь лица, осужденные на терри
тории России) . Всего переональна реабилитировано 2 986 679 репрес
сированных. Однако это далеко не полный счет безз~коний. Вскрыть 
их при индивидуальном пересмотре наличных уголовных дел после 

многократных стараний КГБ22 было практически невозможно. Поэто
му стал разрабатываться путь групповой реабилитации. 

16 января 1989 г. Указом Президиума ВС СССР "О дополни
тельных мерах по восстановлению справедливости в отношении 

жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х 
годов" были отменены все вынесенные "тройками", спецколлегия
ми и Особыми совещаниями внесудебные решения. Это, однако , 
оказалось недостаточным. 14 ноября 1989 г. Верховный Совет СССР 
принял Декларацию "О признании незаконными и преступными 
репрессивных актов против народов, подвергшихся насильствен

ному переселению, и обеспечении их прав". И это не решало всех 

вопросов. Президент СССР своим указом от 13 августа 1990 г. при
знал незаконными репрессии в отношении крестьян в период на

сильственной коллективизации и других граждан, репрессирован
ных по политическим, социальным, национальным, религиозным и 

иным мотивам в 20-50-е годы. 
Указ не распространялся на лиц, обоснованно осужденных за 

совершение преступлений против Родины и народа. Но как их вы
явить? Только riутем проверкикаждого дела. Следовательно, груп
повой реабилитации все равно не получилось. Более того, обосно
ванно или необоснованно репрессирован осужденный, решалось не 
судом, а келейно чиновниками прокуратур. Вот и получалось: тай
ная реабилитация тайных осуждений. Обиаружились и другие труд
ности23 . Они преодолевались в законах РСФСР "О реабилитации 
репрессированных народов" от 26 апреля и "О реабилитации жертв 
политических репрессий" от 18 октября 1991 г. Осужденные реа
билитировались по декриминализированным деяниям. Однако не 
все составы, считавшиеся в 20-50-е годы государственными пре
ступлениями, были декриминализированы и не все репрессиро
ванные были осуждены незаконно. Таким образом, и по этим актам 
реабилитация требовала индивидуального подхода. В 1993 году до
полнением к закону от 18 октября 1991 г. лицам, которым отказано 
в реабилитации, было предоставлено право обращаться в суд. 

Одним из последних актов реабилитации был Указ Презkден
та Российской Федерации "О восстановлении законных прав рос
сийских граждан - бывших советских военнопленных и граждан
ских лиц, репатриированных в период Великой Отечественной вой
ны и в послевоенный период" от 24 января 1995 г. В Указе призна-
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ны противоречащими основным правам человека и гражданина, а 

также политическими репрессиями действия партийного и государ

ственного руководства бывшего СССР и меры принуждения со сто
роны госорганов, принятые в отношении российских граждан - быв
ших советских военнослужащих, попавших в плен и окружение в 

боях при защите Отечества, и гражданских лиц, репатриированных 
во время войны и послевоенный период. Этим лицам, которых мало 
осталось в живых, выдаются удостоверения участников войны, и на 
них распространяются условия, предусмотренные для граждан, под

вергшихся нацистским преследованиям. Естественно, все это не ка
сается тех лиц, которые служили в строевых и специальных фор
мированиях немецко-фашистских войск и в полиции. 

И последнее. В законе о реабилитации репрессированных на
родов говорится о территориальной, политической, материальной, 
социальной и культурной реабилитации. Наиболее трудными ока
зались материальная и особенно территориальная реабилитация 
для немцев, турок-месхетинцев, крымских татар и некоторых на

родов Северного Кавказа. До последнего времени, например, ищутся 
пути погашения межнационального конфликта между ингушами и 
осетинами в связи с территориальной реабилитацией ингушей24 . 

Не только в России, но и в других государствах, образованных 
на территории бывшего СССР, было принято множество норматив

. ных актов, определяющих порядок реабилитации незаконно реп
рессированных граждан, восстановления их прав и законных инте

ресов, предоставление льгот и выплат денежных компенсаций24• . 

4. Статистика политических репрессий 

Она ведется с 1918 года , но является неполной, противоречи
вой и неоднородной. В нее включены как злоупотребления режи
ма, ныне расцениваемые как политические репрессии, так и ви

новно совершенные преступления, субъекты которых до сих пор 
остаются не реабилитированными. Доля последних невелика. Есть 
определенные основания полагать, что удельный вес названных 
лиц в 1918-1928 годы составлял в среднем не более 10-15%, в 
1929-1938 годы- около 1-2, в годы войны и сразу после нее
в пределах 5-10%. Даже после разоблачения сталинского режима 
и принятия нового законодательства о государственных преступ

лениях (1958 г.) доля реально виновных в их совершении (т. е. тех, 

которые не реабилитируются) не превышает 25-50% в структуре 
зарегистрированных деяний. Более того, речь ведется лишь о ста
тистике "преступлений", квалифицированных судом или внесудеб
ным органом и отраженных в материалах уголовных дел, тогда 

как основная масса репрессий осуществлялась в административ
ном порядке, по спискам, планам, по наитию больших и малых 
вождей. Сознавая имеющиеся недостатки учета, тем не менее можно 
полагать, что динамика зарегистрированных "политических пре
ступлений" более или менее адекватно отражает основные тенден
ции реальных репрессий за 1918'-1958 годы (табл. 1). 
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Таблица 1 
Сведения о контрреволюционной преступности (1918-1958 гг.) 

Привлечено к угол. ответств. Осуждено 

в том числе 

Годы всего в том числе всего 

арестовано клише- кВМН 
нию 

свободы 

1918 58 762 58 762 20 689 14 504 6 185 
1919 69 238 69 238 25 478 22 022 3 456 
1920 65 751 65 751 16 064 16 068 
1921 96 584 96 584 35 829 21 724 9 701 
1922 62 887 62 887 6 003 2 656 1 962 
1923 104 520 104 520 4 794 2 336 414 
1924 92 849 92 849 12 425 4 15 2 550 
1925 72 658 72 658 16 481 6 851 2 433 
1926 69 479 69 479 17 804 7 547 990 
1927 84 615 84 615 26 036 12 266 2 363 
1928 98 263 982 63 33 757 16 211 869 
1929 219 862 162 726 56 220 28 460 2 109 
1930 378 539 331 544 208 069 114 443 20 201 
1931 479 065 363 945 33 539 14 915 1 481 
1932 499 249 410 433 141 919 73 946 2 728 
1933 634 429 505 256 239 664 138 903 2 154 
1934 336 003 205 173 78 999 59 451 2 056 
1935 293 681 193 083 267 076 185 846 1 229 
1936 175 752 131 168 114 383 86 976 1 118 
1937 945 268 936 750 790 665 412 392 353 074 
1938 641 762 638 509 554 258 205 509 328 618 
1939 47 422 44 731 66 627 56 806 2 601 
1940 137 019 132 958 75 126 68 316 1 863 
1941 209 015 209 015 111 384 87 598 23 726 
1942 197 329 191 045 119 445 78 463 20 193/26 510 
1943 143 578/263 837 141 253/261 513 96 809 78 315 3 877/12 569 
1944 104 271 103 532 82 425 75 417 3 110 
1945 121 674 121 122 91 526 86 861 2 308 
1946 91 385 91 008 105 251 100 282 2 273 
1947 77 212 76 803 73 714 71 400 898 
1948 74 619 74 273 72 017 70 993 от м. 

1949 73 359 73 103 74 778 63 980 от м. 

1950 59 790 59 630 60 908 53 197 468 
1951 47 735 47 621 55 738 50 061 1 602 
1952 18 143 17 747 30 307 27 157 1 611 
1953 12 675 12 448 12 807 11 998 300 
1954 1 616 1 495 3 077 2 779 79 
1955 1 455 1 369 1 739 1 218 40 
1956 1 130 1 026 1 010 781 31 
1957 3 536 3 318 2 879 2 488 50 
1958 2 498 2 325 2 233 1 857 83 

1 
Источник отчеты ВЧК - ОГПУ - НКВД- МГБ - КГБ СССР. В 

некоторые годы имеются разные данные. 
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Рис. 1. Динамика контрреволюционной преступности (1918-1958 rr.). 

Рост "политических преступлений" обозначился уже в 1918-
1922 годы. Выше приводилисЪ данные, что только "красный тер
рор" стоил более 1,5 млн. человеческих жизней. Это период ожес
точенной гражданской войны, где кроме регистрируемых репрес

сий кровь миллионов россиян лилась с обеих сторон без всякого 
учета. В 1925-1926 годы после победьi коммунистического режи
ма в гражданской войне наблюдался некоторый спад в проведении 
политических репрессий. Однако это оказалось делом недолгим. 
Режим не мог существовать без насилия. После'празднеств "вели
кого десятилетия" XV съезд ВКП(б) принял курс на коллективи
зацию сельского хозяйства. В 1929-1933 годы насильственная кол
лективизация, борьба с троцкистами и правыми уклонистами, раз
вернутое наступление социализма по всему фронту увеличили реп
рессивную деятельность режима в 6-8 раз . Особенно велика была 
доля кулаков в структуре репрессированных лиц, которые в боль
шинстве своем не отражались в статистике ОГПУ. 

Кулакиделились на три категории: первая- контрреволю
ционный актив - подлежала уничтожению по решению "троек", 
вторая - богатые кулаки и семьи кулаков первой категории -
высылалась в отдаленные районы с конфискацией имущества, тре
тья- остальные кулаки, а также середняки, бедняки и даже бат
раки с прокулацкими настроениями- выселялась внутри респуб
лик, краев и областей. Самой многочисленной была вторая катего-
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рия. По данным ГУЛАГа, только в 1930-1931 годы было выслано 
1 803 392 человека25 • Эти данные неполны. Среди высылаемых была 
высокая смертность от голода, холода , болезней и издевательств 
властей. О числе кулаков первых двух категорий вообще нет сколь
ко-нибудь точных сведений. Общее число реальных жертв от рас
кулачивания, согласно приводимым выше публикациям ЦК КПСС 

90-х годов, превышало 20 млн. человек. Расправа над кулаками 
была генеральной репетицией перед еще более кровавыми истори
ческими событиями. Она убедила вождей в колоссальных возмож
ностях режима по насильственному переустройству миропорядка . 

На этом победном фоне XVII съезд ВКП(б) в 1934 году принял 
решение об окончательной ликвидации капиталистических элемен

тов, под которыми имелись в виду все, кто хоть косвенно сомне

вался в большевистских авантюрах. Голос академика И. П. Павло
ва, написавшего в декабре 1934 года письмо В. М. Молотову, услы
шан не был. А он писал:"Вы сеете по культурному миру не рево
люцию, а с огромным успехом фашизм. До Вашей революции фа
шизма не было"26 • Он остался в живых, видимо, благодаря мировой 
известности. А вот делегатам исторического съезда не повезло. Из 
1966 его участников 289 проголосовали тогда против Сталина, в 
связи с чем 1108 делегатов (56,4%) были потом уничтожены как 
враги народа27 . 1937-1938 годы были новым, самым большим "пи
ком" репрессивной большевистской деятельности . Смертная казнь 
доминировала (табл. 2). 

Таблица 2 

Число осужденных в 1937 году по видам наказания 
за контрреволюционные преступления 

Осуждено 

Виды наказаний в том числе: 

всего военной военным специаль- особым "т рой-
KOЛJ.Ie- трибу- ной кол- совеща- ка ми" 

г и ей налом легией ни ем 

вмн 353 074 13 896 1 701 1 297 250 322' 
ВМН на ИТЛ 194 11 67 111 
ИТЛ 25 лет 192 9 28 149 
ИТЛ 20 лет 337 59 89 183 
ИТЛ 15 лет 1 825 229 144 1 437 
ИТЛ 10 лет 379 039 1 992 4 438 15 602 7 952 333 715 
ИТЛ 5 лет 31 706 64 3 294 15 275 6 767 3 340 
ИТЛ 3 гда 16 018 6 1 876 8 560 1 592 473 
Высылка из 

страны 645 260 379 
Ссыл. и высылка 1 366 2 7 198 1 080 40 
Иные меры 6 269 1 785 2 248 260 256 
Освобождение 
от наказания 5 948 10 684 2 058 247 316 

Итого 796 613 16 279 13 113 47 118 18 158 588 462 

1 
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Число приговоров со смертной казнью за 1937-1938 годы соста
вило 82,4% от всех зарегистрированных смертных приговоров, офи
циально вынесенных в 1918-1958 годы. Молотов в конце своей жиз
ни утверждал: 1937 год был необходим. Логика элементарна: револю
ция произошла в отсталой стране, опасность фашистской агрессии 

велика, необходимо устранить остатки враждебных сил28 , т. е. самим 
уничтожить наиболее дееспособную часть народа. В Китае подобием 
нашего 1937 года была "культурная ре:волюция" в 60-е годы, в про
цессе которой подверглись преследованию 200 млн. человек, т. е. чет
верть населения, из которых около 8-10 млн. убито29 . 

В 1992 году в президентском архиве были обнаружены доку
менты о плановой организации массовых репрессий в 1937-1938 
годы30 • На основе решения ЦК ВКП(б) от 2 июня 1937 г. о борьбе с 
врагами народа последовал приказ наркома внутренних дел Ежо
ва N2 00447 от 30 июля 1937 г. о репрессировании 268 950 человек, 
в том числе об уничтожении- 75 950 (первая категория), направ
лении в лагеря и тюрьмы- 193 000 человек (вторая категория). 
План был расписан по республикам, краям и областям. И это было 
только началом. Местные руководители, соревнуясь друг с другом, 

просили увеличить "лимиты" по первой и второй категориям на 
десятки тысяч человек. Они, конечно, лучше знали, с кем им надо 
рассчитаться или от кого избавиться. Из многочисленных просьб 
приведу одну, самую небольшую. "Для очистки Армении просим 
разрешить дополнительно расстрелять 700 человек из дашнаков и 
прочих антисоветских элементов. Разрешение, данное на 500 чело
век первой категории, уже исчерпывается. Микоян, Маленков, Лит

вин". Участвовал в этом и лично Сталин. Привожу его резолюцию: 
"Дать дополнительно Красноярскому краю 6600 лимита по первой 
категории. И. Сталин". Кроме первичного плана, встречных планов 
с мест ЦК ВКП(б) принял дополнительный план на 57 200 человек 
второй категории и 48 000 - первой. И это не все. Инициатива 

местных партийных и советских лидеров была беспредельной. 

Деятельность "троек" первоначально предполагалось приоста

новить 10 декабря 1937 г. Но этот срок неоднократно продлевался. 

Приведу по этому поводу циничное выступление начальника УНКВД 
Мальцева в Томске: "Партия и правительство продлили срок рабо
ты троек до 1 января 1938 г. За два-три дня, что остались до выбо
ров в Верховный Совет (первые выборы по Сталинской конститу

ции 12 декабря 1937 г. - В. Л.), вы должны начать "заготовку", а 

затем вы должны "нажать" и быстро закончить дела ... Возрастным 
составом я вас не ограничиваю: давайте стариков. Нам нужно на
жать, так как наши уральские соседи нас сильно "прижимают" ... Вы 
должны дать до 1.01.38 не менее 1100 человек, по полякам, латышам 
и другим не менее 600 человек в день, но в общей сложности я 
уверен, что за три дня вы "догоните" до 2000 человек. Каждый ве
дущий следствие должен заканчивать не менее 7-10 дел в день"31 • 
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Расправа была приостановлена лишь 17 ноября 1938 г. с лик
видацией "троек" и обвинениями НКВД и Прокуратуры в злоупот
реблениях и в попытке выйти из-под партийного контроля. Путем 

очередных политических злоупотреблений они получили свое. Цент

ральные власти избавились от многих свидетелей-соучастников и 
обелили себя. 

В 1939 году число регистрируемых репрессий снизилось в 20 
раз. Однако отдых палачей снова был недолгим. В 1940 году реп
рессии увеличились, а в последующем году- возросли по сравне

нию с 1939 годом в 4,4 раза. Последний всплеск: учтенных репрес

сий был в 1946-1947 годы, когда они обрушились на репатрииро
ванных граждан32 . В эти годы продолжались массовые репрессии 
против неугодных народов, но сведения о них находились вне офи
циальной статистики. По состоянию на октябрь 1946 года на спец
поселении находилось 2 463 940 человек:, главным образом из чис
ла выселенных народов33 . Эти данные неполны. Тысячи людей унич
тожались и гибли при переселении34 , совершали побеги и само
убийства. По приводимым выше исследованиям, общее число вы

селенных на родов приближается к 6 млн. человек:. 
Зловещий 1937 год со врем~нем приобрел вторую жизнь в 

качестве серьезного политического пугала . По сути же своей он 
мало возможен был уже после 1956 года , хотя усеченные полити

ческие репрессии при Хрущеве продолжались. Он стал практичес

ки неосуществимым во времена Брежнева, хотя именно в его годы 

сталинизм амнистировался и реализовывался в новой форме реп
рессивной психиатрии. При Горбачеве и эти возможности сократи
лись , хотя были Вильнюс, Тбилиси, Баку и т. д. Реальные, но крат
ковременные рецидивы 1937 года обозначились в "путчах" 1991 и 
1993 годов. Но это было тщетное отчаяние власть теряющих. Вряд 
ли наш нынешний народ позволит возвращение кровавых репрес

сий. Тем не менее синдром 1937 года жив как пугало. Любое дви
жение властей, нацеленное на цивилизованный социально-право

вой контроль над криминальной приватизацией, организованной 

преступностью, коррупцией и т. д., отвергается под предлогом это

го пугала. Эксплуатируется людской страх перед сталинизмом в 
корыстных или политических целях. 

5. Репрессии за инакомыслие и уголовная преступность 

Особый интерес могут представлять регистрируемые полити
ческие репрессии за антисоветскую пропаганду и агитацию. Их 

доля в структуре контрреволюционных преступлений в различ

ные годы колебалась в пределах 30-50%. Все они без исключения 
относятся к: преступлениям властей против своего народа, кото

рый пытался мыслить и говорить не по коммунистическим пропа

гандистским трафаретам. Сведения об анализируемых преступле
ниях имеются с 1923 года . Они, естественно, неполны, и их нельзя 
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построить в виде единого статистического ряда до 1958 года, так 
как в одни годы учитывались только привлеченные к уголовной 

ответственности за инакомыслие, в другие - арестованные, а в 

третьи- осужденные. Измерялись они сотнями тысяч. В 1936 году, 
например, только официально было арестовано 234 301 человек. 

В 1958 году был принят новый закон о государственных пре
ступлениях, учет которых был налажен лучше, чем в предыдущие 

годы. Однако полного доступа к данным последних лет я не полу

чил, хотя работал с архивными документами после принятия и опуб
ликования Закона "О государственной тайне" от 21 июля 1993 г., 
согласно которому не подлежат засекречиванию сведения о пре

ступности , фактах нарушения законности органами государствен
ной власти, т. е. как раз те данные, которые содержатся в учете 

сведений о государственных преступлениях. Мне были даны лишь 
обобщенные данные за 1959-1991 годы в целом. Согласно им за 
совершение особо опасных государственных преступлений в эти годы 

было осуждено 5483 человека, в том числе 2781- за антисоветскую 

агитацию и пропаганду (эти данные я получил по годам), а за иные 

государственные преступления - 9206 человек. Из приведеиных 
сведений видно, что судимость за инакомыслие доминировала в 

структуре особо опасных государственных преступлений, составляя 

в среднем за 32 года 50,7о/о. И это при условии , что с 1988 года за 
него к уголовной ответственности никого не привлекали, а в 1989 году 
рассматриваемое деяние было декриминализировано. 

Большой удельный вес осужденных за антисоветскую агита

цию и пропаганду в структуре особо опасных государственных пре

ступлений свидетельствует о том, что и после хрущевекого потеп

ления репрессивная деятельность КГБ структурно не изменилась. 
Как и его предшественники, ,он более половины своих усилий на
правлял на борьбу с инакомыслием. Относительно либеральный 
брежневекий режим вырабатывал новые меоды "затыкания ртов" 

своим согражданам. Фактическая борьба с инакомыслием была 

многократно шире, чем это регистрировалось в приговорах. Сколь
ко человек находилось "под колпаком" спецслужб, привлекалось к 
уголовной ответственности, арестовывалось, направлялось в псих

больницы, выгонялось с работы и всячески ущемлялось , нам не 
известно. Более того, в 1966-1989 годы существовала уголовная 
ответственность за распространение заведомо ложных измышле

ний, порочащих советский и государственный строй (ст. 1901 УК 
РСФСР и соответствующие статьи УК других республик), сведе
ний о которых тоже нет. Они учитывались вместе с другими в 
графе "Иные преступления". 

При всей своей неполноте судимость за антисоветскую агита

цию и пропаганду как политическая репрессия чистой воды явля

ется важным индикатором многих составляющих (особенно идео

логической, социально-психологической, оперативной и репрессив-
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ной) тотального контроля за мыслями и поведением людей, о кота-

ром говорилось в начале главы. Высказанное там предположение о 

том, что основной причиной относительно низкой уголовной пре-

ступиости в СССР, особенно в сталинский период, был упомянутый 
контроль, косвенно подтверждается сильной корреляционной зави-

симостью (около- 0,8) между статистическими рядами уровня идео-
логической репрессии и уровня уголовной преступности (табл. 3). 

Таблица 3 

Соотношение уровня судимости за антисоветскую агитацию 
и пропаганду и уровня уголовной преступности 

Годы Число уголовных В% Число осужденных В% 
преступлений к 1959 г. за инакомыслие к 1959 г. 

1959 614 552 100,0 750 100,0 
1960 651 260 106,0 162 21,6 
1961 877 549 142,8 207 27,6 
1962 881 543 143,4 323 43,1 
1963 795 772 129,5 341 45,5 
1964 758 306 123,4 1t! 1 24,1 
1965 751 801 122,3 20 2,7 
1966 888 125 144,5 48 6,4 
1967 871 296 141,8 38 5,1 
1968 941 078 153,1 54 7,2 
1969 969 186 157 ,7 72 9,6 
1970 1 046 336 170,3 83 11,1 
1971 1 057 090 171,8 66 8,8 
1972 1 064 976 173,3 68 9,1 
1973 1 049 433 170,8 73 9,7 
1974 1 141 108 185,7 47 6,3 
1975 1 197 512 194,9 22 2,9 
1976 1 232 166 200,5 5 0,6 
1977 1 212 022 197,2 6 0,8 
1978 1 308 466 219,9 12 1,6 
1979 1 432 689 233,1 4 0,5 
1980 1 527 557 248,6 35 4,7 
1981 1 609 470 261 ,9 39 5,2 
1982 1 655 932 269,5 26 3,5 
1983 2 016 514 328,1 44 5,9 
1984 2 029 144 330,2 25 3,3 
1985 2 083 501 339,0 16 2,1 
1986 1 987 293 323,4 11 1,5 
1987 1 798 549 292,7 3 0,4 
1988 1 867 223 303,8 о 0,0 
1989 2 461 692 400,6 о 0,0 
1990 2 786 605 453,4 о 0,0 
1991 3 224 273 524,7 о 0,0 
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Данные таблицы и графика показывают, что снижение уров

ня идеологических репрессий сопровождалось соизмеримым рос

том уголовной преступности. Идеологические репрессии в этом 
случае выступают как показательный индикатор тотальности кон

троля за поведением и ·деятельностью людей. 

6. Об общем числе пострадавших от режима 

Завершая краткий анализ "политической преступности", ос
тается без ответа один болезненный вопрос : во что же обошлась 

власть Советов нашему многострадальному народу с ноября 

1917 года по октябрь 1993 года? 
Глубоко занимавшийся этой проблемой русский писатель 

А. И. Солженицын считает, что жертвами государственных реп
рессий и терроризма с 1917 по 1959 год стали 66 700 000 человек35 • 
Аналогичную цифру - более 60 млн. человек - называет А Н. Яков

лев, бывший председатель Комиссии по реабилитации репрессиро

ванных лиц35•. Как бы ни ошеломляла эта цифра, она не так далека 
от реалий, если учесть всех пострадавших от советского режима, 

убитых, искалеченных, посаженных, ссыльных, находившихся в 
"рабочих батальонах", умерших под пытками, от голода и холода 
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по вине властей, страдавших в психушках, мучившихся без роди
телей сирот и т. д. и т. п. 

Согласно постановлению правительства от 3 мая 1994 г. "Об 
утверждении Положения о порядке предоставления льгот реаби
литированным лицам и лицам, пострадавшим от политических реп

рессий" к ним относятся не только реабилитированные, но и по
страдавшие от этих репрессий: репрессированные народы; дети, 
находившиеся вместе с родителями в местах лишения свободы, ссыл
ке, высылке, на спецпоселении; дети, оставшиеся в несовершенно

летнем возрасте без попечения репрессированных родителей; дети, 
супруга (супруг) и родители лиц, расстрелянных или умерших в 
местах лишения свободы и реабилитированных посмертно. 

Только уничтожено было несколько миллионов. И это не про
тиворечит демографическим тенденциям, если учитывать естест
венный и искусственный (присоединение Прибалтики и других за
падных областей в 1939 г. с населением более 20 млн. человек и 
людские потери в Великой Отечественной войне) прирост- сни
жение численности населения, опираясь на переписи 1926, 1937, 
1959 годов 3r.. Не случайно перепись 1937 года была признана де
фектной. По сравнению с ранее объявленными подсчетами не хва
тало 18 млн. человек37 • 

Если во время "красного террора" было уничтожено около 2 млн., 
раскулачивание коснулось свыше 20 млн., изгнано со своих земель 
около 6 млн., наказано за пленение и проживание на оккупирован
ной территории не менее 5 млн. человек, то уже при этом грубом 
подсчете (нигде не учтенных репрессий) число пострадавших вы
ходит за пределы 30 млн. Есть сведения, что с января 1935 года по 
июнь 1941 года было репрессировано 19 840 000 человек, причем в 
первый же год после ареста были казнены, погибли под пытками и 
умерли около 7 млн. человек38 • А. Антонов-Овсеенко полагает, что 
жертвами пов.альной коллективизации были 22 млн. человек. Он 
приба.rЗляет к ним 20 млн. репрессированных в 1935-1941 годы. В 
вину сталинскому режиму он ставит также гибель 30 млн. человек 
на фронте и в тылу во время войны (в связи с обезглавливанием 
армии перед войной) и 9 млн. репрессированных в период войны и 
послевоенные годы. Всего, по его подсчетам, режим сократил народ 
на 80 млн. лучших его сыновей39 . В дневнике академика В. И. Вернад
ского, который в январе 1939 года оценивал события только второй 
половины 30-х годов, приводится цифра 14-17 млн. ссыльных и в 
тюрьмах40 . Есть и другие сведения о жертвах коммунистического 
режима, именуемого "террориадой" 41 • Историкам предстоит серьез
ная работа по уточнению этих данных. 

Официальные сведения многократно занижены. В феврале 
1954 года впервые объявлено, что с 1921 по 1953 год за контррево
люционные преступления было арестовано 3,8 млн. человек. В пос
ледующих многократных высказываниях официальных лиц, неза
висимо от охватываемого периода, звучала примерно одна и та же 

цифра. и, это настораживает. Последнее заявление было сделано 
начальником Центрального архива МБ РФ А. А. Краюшкиным. И 
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вновь та же цифра, хотя взят период намного больший. В своем 
интервью в 1993 году он сказал, что, если исходить из наличных 
уголовных дел(?), за контрреволюционные преступления с 1917 по 
1990 год было осуждено 3 853 900 человек, из них 827 955 расстре
ляно. Краюшкин оговаривается, что реальное число людей, чьи судь
бы были исковерканы репрессивной машиной, было во много раз 
большим42 • По нашим примерным и осторожным подсчетам, офи
цИально объявленное число незаконно репрессированных и постра
давших вместе с ними их близ;ких следует увеличить по меньшей 
мере на порядок43 • 

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что политические 
репрессии в СССР были, с одной стороны, следствием социально
экономической и политической отсталости значительной части быв
шего российского народа, поверившего в лозунги авантюристов и 
допустившего кровавые надругательства над собой, с другой -
результатом слабости противоестественного коммунистического ре
жима, не способного в демократических условиях выдержать по
литическую конкуренцию. 

Тоталитарный режим в СССР, провозгласивший своей фило
софией диалектический и исторический материализм, в реальной 
практике никогда не опирался на объективные законы экономи
ческого, социального и политического развития. Наоборот, под "кры
шей" этого учения он всячески протаскивал апологетику своей во
люнтаристско-насильственной практики. 

Человечество, видимо, никогда не откажется от поиска более 
совершенного и справедливого общества, но последнее, каким бы 
светлым оно ни представлялось , не может быть организовано пу
тем попрания законов социально-экономической и политической 
эволюции, путем кровавого насилия над инакомыслием. Это поло
жение, несмотря на тяжкие последствия коммунистического ре

жима в нашей стране , не может пока считаться достаточно инте
риоризированным, если сохраняется слабая социальная и правс
вая защищенность нарЬда в сочетании с привычным доверитель
ным отношением миллионов людей к демагогии о принудительна 
скорых решениях сложнейших наuиональных и мировых проблем. 
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Глава 7 
Насильственная преступность 

1. Насилие как международная проблема 

Международное сообщество, начиная со Всеобщей деклара
ции прав человека (1948 г.), провозгласившей право человека на 
жизнь, личную неприкосновенность, запрет на насилие, пытки и 

жестокое обращение, во многих последующих решениях и резолю
циях Генеральной Ассамблеи, ЭКОСОС, Конгрессов ООН неотступно 
развивало и отстаивало эти фундаментальные установления 1 • Пос
ледний, Девятый конгресс в Каире (1995 г. ) посвятил этой острой 
проблеме семинар-практикум "Предупреждение преступности с 

применением насилия", подготовив к его проведению "Междуна
родный обзор о причинах насилия". В подготовительных материа
лах пяти региональных совещаний (европейских, латиноамерикан
ских, азиатских, арабских, африканских стран) к Девятому кон
грессу ООН выражалась большая озабоченность всех регионов в 
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мире ростом преступного насилия, особенно в городах, школах, а 
также в семьях против детей и женщин. 

В международных документах указывается, что насилие, бу
дучи преступным деянием, представляет собой взаимосвязанный 
процесс, который протекает на индивидуальном уровне, на уровне 
общества и весьма распространен на мировой арене. Насильствен
ные конфликты на индивидуальном уровне готовят почву для кон
фликтов на национальном и международном уровнях, включая 
транснациональную террористическую деятельность: макросом, от-

ражающий микросом. . 
Наиболее сложные проблемы с насильственной преступнос

тью в большинстве стран мира связаны с крупными городами, где 
люди, и преступники в том числе, могут затеряться. Эти проблемы 
непрерывно обостряются в результате роста городов, мобильности 
населения, увеличения различий между городами. Бесплановая не
легальная урбанизация, сопровождающаяся быстрыми социальными 
изменениями и миграционными процессами, ведет к перенаселен

ности городов и пригородных районов, способс·гвует росту наси
лия. У селян, прибывших в город в поисках счастливой жизни, 
ослабляются семейные связи, утрачиваются традиционные формы 
контроля и самоконтроля. Они сталкиваются с чуждой им культу
рой, с отчужденностью, присущей городской жизни, с неустроен
ностью жизни и быта. В условиях, позволяющих обеспечить ано
нимность существования, которые характерны для крупных го

родских агломераций, насилие имеет особую распространенность. 
Оно, в свою очередь, ведет к возникновению страха, изоляции, от
сутствию чувства безопасности, жестокости и виктимизации, вклю
чая нарушение прав человека в значительных масштабах. 

В последние годы на международном и национальном уров
нях серьезно рассматривается проблема насилия в отношении жен
щин и детей. Во многих частях мира жестокое обращение с ними 
по-прежнему скрывается, отрицается, сводится к минимуму по своей 

значимости. К нему проявляется терпимость, и оно толкуется как 
приемлемые культурные нормы и традиции. Насильственные дей
ствия, которые в других условиях считались бы преступными, уза
кониваются, когда они совершаются в отношении женщин и детей 

в частной семейной сфере. 
Насилие в отношении женщин относится к трудно разреши

мой проблеме неравенства полов. "Воспитательное" насилие в от
ношении детей носит особо массовый характер. По некоторым под
счетам, в России ежегодно подвергаются насилию около 2 млн. де
тей. Насилие в отношении детей трансформируется в насилие сре
ди несовершеннолетних и молодежи, которые несут эту "эстафе
ту" в будущее. "Насилие - это своего рода заколдованный круг. 
Имеются веские основания полагать, что насилие повторяется из 
поколения в поколение" 2• Этот вывод почти экспериментально под
тверждается в таком преступлении, как нарушение уставных пра

вил взаимоотношений между военнослужащими разного призыва 
(на воинском жаргоне- "дедовщина") в Советской, а ныне в Рос-
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сийской армии. Молодой солдат, пройдя на первом году службы 
через насильственное унижение со стороны старослужащих, ста

новясь им, "вымещает" свои прежние обиды на вновь прибывших 
молодых солдатах. И так из года в год. 

2. Понимание насильственной иреступиости 

В принципиальном плане понимание насильственной преступ

ности особой трудности не представляет. Основным отличитель
ным признаком этой категории самых опасных преступлений яв
ляется физическое (психическое) насилие над потерпевшим (жер
твой) или угроза его применения. Результатом насильственных 
деяний может быть смерть, причинение телесных повреждений 
или психического вреда, которые в силу различных правовых при

знаков могут квалифицироваться по-разному. 
Сфера насилия в современном мире остается чрезвычайно 

широкой и многоликой. Она распространяется от банального быто
вого насилия в семье до изощренного научно и технически обеспе
ченного вооруженного насилия в межгосударственных отношени

ях. Названные крайности, как правило, не являются преступными. 
В первой из них насилие в основе своей осуждается лишь мораль
но, а во второй - оправдывается политически. В теоретическом 
плане I{риминологически значимым является любое насилие, кри
минализированное или некриминализированное , а в практичес

ком -лишь то, которое по национальному или международному 

уголовному праву квалифицируется как уголовна наказуемое дея
ние. В этой-то уголовна-правовой материи и сосредоточены основ
ные понятийные трудности. 

В международном уголовном правенекоторые виды трансна
циональной общественно опасной деятельности не имеют четких и 
бесспорных определений. Например, давно занимаясь междуна
родным терроризмом, ООН до сих пор не выработала для него 
приемлемого определения3. В национальном уголовном законода
тельстве различных стран при более или менее удовлетворитель
ном решении проблемы конкретных дефиниций наличествует труд
но сопоставимое разнообразие. 

Вопросники ООН относят к насильственным преступлениям 
умышленныеинеумышленные (неосторожные) убийства, нападе
ния с применением физического насилия, изнасилования и другие 
деяния. И это не бесспорно. Вряд ли следует относить к насильст
венным преступлениям неосторожное убийство, хотя оно и совер
шается путем физического воздействия на человеческий организм. 
По своей криминологической сути оно не отличается от многочис
ленных нарушений правил безопасности, в результате которых 
причиняется непредумышленныйфизический вред человеку, вклю
чая и его смерть. 

При межстрановедческих сравнениях эти трудности умножа
ются. Статистические ежегодники о преступности в США (Crime 
in the United States) открываются традиционной схемой частоты 
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совершения преступлений во времени, которая включает в группу 
насильственных преступлений умышленное убийство, изнасило
вание, грабеж (Robberi, охватывающий и наше понимание разбоя) 
и нападение при отягчающих обстоятельствах. Насильственные пре
ступления в США не исчерпываются этими составами, но в феде
ральный учет включены только они. Кроме того, отнесение грабе
жа к насильственным преступлениям не совсем корректно. 

Сборники криминальной статистики ФРГ (Polizeilche krimi
nalstatistik) имеют специальнырi: раздел "насильственные преступ
ления", в котором перечисляются все виды предусмотренных в УК 
умышленных убийств, изнасилование, разбой, телесные повреж
дения, опасные увечья, отравления, захват заложников и вымога

тельство путем похищения людей. 
Более сложный подход к насильственным преступлениям име

ется в статистических бюллетенях Англии и Уэльса (NotifiaЬle of
fences Recorded Ьу the Police in England and Wales), где сохраняется 
казуистическое уголовное право. Обобщающая таблица о подлежа
щих регистрации преступлениях, зафиксированных полицией, от
крывается насильственными посягательствами. В эту группу ВКJIЮ
чаются подгруппы: "насилие против личности", "сексуальные пре
стуnления", "грабежи" с распределением по отдельным составам. 

В подгруппе "насилие против личности" значатся тяжкие пре
ступления (убийство, непредумышленное убийство, детоубийство, 
покушение на убийство, угроза или тайный сговор для совершения 
убийства, уничтожение ребенка, опасное и безрассудное вождение 
автомашины, сопровождающееся смертью, натравливание собаки или 
другое опасное для жизни действие) и менее тяжкие преступления 
(подвергание опасности жизни на море, оскорбления, нападения, 
оставление ребенка в возрасте до двух лет, похищение ребенка, со
вершение незаконного аборта, сокрытие рождения ребенка). 

В подгруппу насильственных сексуальных преступлений вклю
чаются: педерастия, непристойные действия к лицу мужского пола, 
непристойное поведение между людьми мужского пола, изнасило
вание, непристойное действие по отношению к лицу женского пола, 
незаконные половые сношения с девочкой в возрасте до 13 лет, 
незаконные половые связи с девочкой в возрасте до 16 лет, крово
смешение, сводничество, похищение женщины, двоеженство и др. 

Грабежи также значатся в группе насильственных преступлений 
и расшифровываются по конкретным составам в структуре иму
щественных деяний. 

В шведской криминальной статистике (Rattsstatistisk arsbok) 
с 1950 года группа насильственных преступлений отдельно не вы
деляется, хотя учитываются все виды умышленных и непредумыш

ленных убийств, различные нападения с телесными повреждения
ми и побоями, изнасилование и другие виды сексуальных nреступ
лений (сексуальное принуждение, половая эксплуатация, сексу
альные контакты детей со своими родителями и т. д.), грабеж и 
другие оnасные деяния. В научной литературе под рассматривае
мой группой деяний подразумеваются умышленные и неумышлен-
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ные убийства и различные нападения (включая разбойные), пере
численные в третьей главе УК Швеции. Сексуальные преступле
ния в эту группу не включаются. Отдельно от насильственных пре
ступлений рассматриваются насильственные посягательства на 
должностных лиц4 • 

Французские статистические сборники о преступности и пра
вонарушениях (Cгimes et delits Constates en Fгance) также не поль
зуются понятием "насильственные преступления" . В них выделя
ется раздел преступлений против личности, в котором перечисля
ется около 20 составов (убийство, покушение на убийство, умыш
ленное нанесение телесных повреждений и побоев, захват залож
ников, нарушение неприкосновенности жилища и иные умышлен

ные преступления против личности), преступления против нравст
венности, куда кроме изнасилования входят развратные действия, 

сводничество и иные деяния, а также преступления против семьи 

и ребенка, где наряду с насилием над ребенком есть плохое обра
щение с ним и другие деяния, не связанные с насилием. 

В японской Белой книге о преступности (Summary of the white 
Paper on Crime) ее структура также привязана к статьям и главам 
уголовного кодекса. 

В публикуемых статистических сборниках о преступности и 
правонарушениях в СССР, а ныне в России группа насильствен
ных преступлений тоже не выделяется. В УК РСФСР 1960 года 
есть глава о преступлениях против жизни, здоровья, свободы и 
достоинства личности, где сгруппирована основная часть опасных 

насильственных преступлений (13 статей) . Но она не идентична 
рассматриваемой группе преступлений, поскольку пр ступления, 

совершаемые преимущественно путем насилия , имеются и в дру

гих главах УК: государственные преступления (террористический 
акт, бандитизм, действия, дезорганизующие работу ИТУ); против 
порядка управления (сопротивление представителю власти, работ
нику милиции или народному дружиннику, посягательство на жизнь 

работника милиции или народного дружинника, угроза или наси
лие в отношении должностного лица или гражданина, выполняю

щего общественный долг); преступления против общественной без
опасности, общественного порядка и здоровья населения (хулиган
ство, угроза убийством или нанесением тяжких телесных повреж
дений) ; воинские преступления (сопротивление начальнику или 
принуждение его к нарушению служебных обязанностей, угроза 

начальнику, насильственные действия в отношении начальника , 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослу

жащими, злоупотребление властью и превышение власти - руко
прикладство). Наряду с этими посягательствами в главе о пре
ступлениях против личности есть более 20 статей , в которых пред

усматриваются деяния, совершаемые без насилия. 

Исходя из объективного группировочного признака (насилия) 
рассматриваемых деяний и из практики других стран и ООН, нельзя 
полностью исключить из насильственных преступлений разбой и 
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грабеж, связанные с насильственным завладением чужой собст
венности, хотя это не бесспорно, о чем пойдет речь ниже. 

В YI-\ РФ 1996 года при существенных структурных измене
ниях Особенной части сохраняются примерно аналогичный раз
брос насильственных преступлений, хотя и по-иному названных, и 
более дробные главы по сравнениюсУК 1960 года. В новом кодек
се насчитывается более 55 статей, предусматривающих преступ
ления, совершаемые путем насилия, которые распределены в 6 
разделах и 13 главах. 

В оперативной криминологической информации МВД СССР и 
России насильственные преступления, как правило, также "рас
таскиваются" по разным группам деяний: тяжкие, уличные, груп
повые, с применением оружия и т. д. 

Распределяясь по разнородным составам (их около 50), видам 
и группам преступлений действующего УК, в выпускаемых ста
тистических сборниках насилие не улавливается в полном объеме, 
что существенно ограничивает возможности общества по постиже
нию социальной сути криминологической обстановки . 

Лишь изучение преступлений против личности може.т дать 
некоторое целостное криминологическое представление о насиль
ственных деяниях. Но и оно размывается за счет включения в эту 
главу значительного числа ненасильственных преступлений. Изу
чение же других групп преступлений - против порядка управле
ния, собственности, общественного порядка и т. д., - часть кото
рых совершается с применением насилия, может вообще отодви
нуть криминологическую суть насилия на второй, третий планы. 

Наиболее адекватно криминологическая суть деяния отража
ется в содержании мотивации преступного поведения: насильст
венной, корыстной, анархической, политической и т. д. Группиров
ку преступлений по содержанию мотивации можно условно на
звать первичной, а по объекту посягательства -вторичной. Для 
ориентированного на насильственное решение проблем субъекта 
наименование состава преступления, череЗ которое он реализует 
свои агрессивные установки, играет второстепенную роль. При на
личии тех или иных условий его установочная мотивация может 
реализовываться в любых насильственных преступлениях, госу
дарственных, против личности, собственности, порядка управле
ния и т. д. 

Поэтому для полноты картины целесообразно изучать пре
ступления хотя и разные по объекту посягательства, но связанные 
еl\Иной мотивацией. Последняя, как правило, коррелирует с соот
ветствующим типом личности и взаимосвязанным комплексом объ
ективных предпосылок, т. е. со всей совокупностью объективных и 
субъ ктивных причин. На основе изучения этой совокупности от
крываются более широкие возможности по анализу, прогнозу и 
предупреждению насильственного, корыстного и других видов пре
ступного поведения. 

Доминирующей мотивацией рассматриваемой группы преступ
лений является осознанное или подсознательное стремление субъек-
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та к насильственно-эгоистическому самоутверждению. Значитель
ная доля деяний, совершаемых путем насилия (терроризм, банди
тизм, разбой, грабеж и др.), которая в последние годы интенсивно 
растет, совершается из корыстных и даже политических побужде
ний. Эти преступления хотя и реализуются путем насилия, но по 
своей криминологической характеристике тяготеют к корыстным 
(корыстно-насильственным) или политическим деяниям. 

Анализ тенденций преступности по мотивации криминологи

чески перспективен 0 , но он пока слабо обеспечен статистически. 
Учета преступлений по мотивации в нашей стране и в других стра

нах практически нет. Хотя и непреодолимых препятствий для это
го тоже нет. В соответствии с действующим уголовным и уголовно
процессуальным законодательством России и многих других стран 
мотив преступления включен в предмет доказывания по уголов

ным делам. Глубоко или поверхностно, но мотивация преступного 
поведения по большинству уголовных дел устанавливается. Но она 
не включается в первичные и иные документы учета преступле

ний и лиц, их совершивших, за исключением сведений о некото
рых мотивах совершения умышленных убийств. 

Таким образом, уголовное законодательство и официальная 
криминальная статистика в России и других странах не дают до
статочных оснований для более или менее полного анализа на
сильственных преступлений. В то же время в большинстве стран и 
в мировом сообществе в целом эти деяния обоснованно рассматри
ваются в качестве самых опасных и тяжких. 

Непревзойденной и непреходящей социальной ценностью яв
ляются жизнь человека, его здоровье и свобода . Поэтому целост
ный анализ криминализированного насилия, его тенденций и зако

номерностей имеет исключительное криминологическое , социаль

ное и даже политическое значение. Последний аспект в России 
четко прослеживается по убийству депутатов, политических дея
телей, предпринимателей, журналистов, работников судов и пра
воохранительных органов . 

Насилие межвидовое и внутривидовое свойственно всему жи
вому. Но лишь человеку присуще внутривидовое физическое унич

тожение. Оно уходит в глубину веков и сопровождает становление 
и развитие человечества на протяжении всей его истории. Судя по 
дошедшим до нас древним источникам, огромный вред насилия 
стал осознаваться давно. Приметы такого осмысления мы находим 
в законах Хаммурапи (XVIII в. до н. э . ), Ману (II-I в. до н. э.), 
XII таблицах (I в. до н . э.). Правда, это осмысление касалось охра
ны жизни и здоровья главным образом имущих (власть имущих). 
И только к началу текущего столетия уголовно-правовая охрана 
жизни и здоровья всех граждан как бы формально уравнивается. 

В настоящее время равенство всех перед законом и судом, 
право на жизнь, достоинство, свободу и личную неприкосновен
ность стали международными и национальными конституционны

ми нормами, в том числе и в России6 . Однако между этими обще
признанными нормами и криминологической реальностью находится 
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огромная пропасть, которая углубляется и расширяется. Научно
технический прогресс, рост культуры и образования народов, ут
верждение цивилизованных прав человека не устранили насиль

ственных посягательств на жизнь и здоровье людей. Наоборот, боль
шинство научно-технических достижений человечества были по
ставлены на "службу" взаимоуничтожения. Насилие, его жесто
кость и изощренность не уменьшаются, а возрастают. 

3. Криминологическая характеристика 
насильственной преступности 

В силу трудностей суммирования всех видов насильственных 
преступлений и анализа их в целостной характеристике я оста

новлюсь лишь на наиболее опасных посягательствах, главным об
разом умышленных убийствах, тяжких телесных повреждениях, 
изнасилованиях , хулиганских действиях и некоторых других дея

ниях. Они не исчерпывают всей полноты криминологической ха
рактеристики данной группы преступлений, но количественно и 
особенно качественно предопределяют ее. 

Умышленные убийства- самые опасные деяния. Это- древ
нее, а по религиозной мифологии (убийство Каином Авеля) и пер
вое преступление на земле, существующее во всех прежних и на

стоящих правовых системах, хотя юридические и статистические 

дефиниции его в различных странах не всегда совпадают. 
Не утомляя читателя пересказом особенностей разных стран, 

обратимся к уголовному законодательству и учету преступности в 
СССР (России) и США. 

В СССР (России) в графу "умышленные убийства" (если ис
ходить из уголовного законодательства 1960-1996 гг.) попадают 
преступления, квалифицируемые в качестве умышленного убий
ства при отягчающих обстоятельствах, умышленного убийства без 
отягчающих обстоятельств, умышленного убийства, совершенного 
в состоянии сильного душевного волнения. В нее не включаются 
случаи убийства при превышении пределов необходимой обороны 
(оцениваемые как неосторожные), смерти потерпевших от умыш
ленных тяжких телесных повреждений, посягательства на жизнь 
работника милиции или народного дружинника со смертельным 
исходом, теракты и другие случаи насильственного лишения жиз

ни людей. В общее число умышленных убийств входят и покуше
ния. Умышленное убийство двух и более человек регистрируется 
как одно преступление при отягчающих обстоятельствах. 

В США умышленные убийства регистрируются по жертвам 
(одна жертва - одно убийство, несколько жертв - несколько 
убийств). Например, при умышленном поджоге дома сгорело 6 че
ловек. Регистрируется один поджог и 6 умышленных убийств. При 
таком подходе в СССР в 1990 году, например, к общему числу 
умышленных убийств необходимо было бы прибанить еще около 
тысячи деяний, так как в этом году было совершено свыше 
700 умышленных убийств двух и более человек. 
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Под умышленным убийством в США понимается "любая 
смерть, наступившая из-за повреждений, полученных в драке, ссоре, 
борьбе, нападении или предотвращении преступления"7• При этом 
не имеет значения, когда (в момент нападения или позже) насту
пила смерть от полученных повреждений, тогда как в СССР (Рос
сии) такие деяния квалифицируются как тяжкое телесное повреж
дение, повлекшее смерть потерпевшего. Смерть потерпевшего, на
ступившая от самоубийства, несчастного случая, дорожного про
исшествия в США, как и у нас, не считается убийством. В отличие 
от нас, американцы покушение на убийство квалифицируют как 
нападение при отягчающих обстоятельствах и в убийства не вклю
чают. Есть и другие существенные различия. 

Имеющиеся разночтения нельзя не учитывать при качествен
ном и особенно при количественном анализе. Но при изучении ди
намических тенденций этих деяний в сравнительных межстрано
ведческих исследованиях этими различиями можно пренебречь. 

Умышленные убийства (с покушениями) в СССР с 1956 по 
1991 год возросли более чем в 2,6 раза при увеличении всей пре
ступности в 5,6 раза. В расчете на 100 тыс. всего населения умыш
ленные убийства увеличились за эти годы лишь в 1,8 раза (с 4,9 
до 8,8). Средний коэффициент умьiшленных убийств за эти годы 
составил 6,6 на 100 тыс. населения (табл . 1). 

Годы 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Таблица 1 
Динамика умышленных убийств в СССР (России) 

(1956-1996 годы) 

Умышленные убийства Покушения Посягательства 
с покушениями на работников 

милиции 

абс. пока- к 1956 г. ДОЛЯ коэффи- абс. пока- доля абс. пока- доля 

затель в% циент прес- затель в% зателъ в% 
тупиости 

СССР 

9 649 100,0 1,7 4,9 
11 939 123,7 1,8 5,9 
11 864 122,9 1,3 5,8 
11 157 115,6 1,8 5,3 
14 258 147,8 2,3 6,7 
14 802 153,4 1,7 6,8 
14 371 148,9 1,6 6,5 6 373 44,3 
13 277 137,6 1, 7 5,9 5 405 40,7 
12 936 134,1 1,7 5,7 4 555 35,2 
13 768 142,7 1,8 6,0 4 601 33,4 
14 258 147,8 1,6 6,1 5 208 36,5 
13 465 139,5 1,6 5,7 4 715 35,0 487 100,0 
14 557 150,9 1,6 6,2 4 713 32,4 389 79,9 
14 715 152,5 1,5 6,2 4 677 31,8 368 75,6 
15 265 158,2 1,5 6,3 4 707 30,8 421 86,4 
15 526 160,9 1,5 6,4 4 475 28,8 385 79,\J 

8 Преступность ХХ века 
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1972 15 129 156,8 1,4 6,1 4 255 28,1 341 70,0 
1973 15 733 163,1 1,5 6,3 4 260 27,1 328 67,3 
1974 16 850 174,6 1,5 6,7 4 348 25,8 343 70,4 
1975 17 569 182,1 1,5 6,9 4 276 24,3 351 72,1 
1976 17 842 184,2 1,4 7,0 4 002 22,4 369 75,8 
1977 18 930 196,2 1,6 7,3 3 960 20,9 336 ()9,0 
1978 20 385 211,3 1,6 7,8 4 145 20,3 368 75,6 
1979 20 862 216,2 1,5 7,9 4 272 20,5 351 72,1 
1980 21 430 222,1 1,4 8,1 4 316 20,1 376 77,2 
1981 21 271 220,4 1,3 8,0 4 481 21,1 297 Ы,О 
1982 21 239 220,1 1,3 7,9 4 559 21,5 336 69,0 
1983 21 273 220,5 1,1 7,9 4 730 22,2 318 (i5,3 
1984 20 501 212,5 1,0 7,5 4 437 21,6 279 57,3 
1985 18 718 194,0 0,9 6,8 4 167 22,3 316 (i4,9 
1986 14 848 153,9 0,8 5,3 3 433 23,1 240 4!),:3 
1987 14 656 151,9 0,8 5,2 2 823 19,3 172 35,3 
1988 16 702 173,3 0,9 5,9 2 421 14,5 194 39,8 
1989 21 467 222,5 0,9 7,5 2 741 12,8 290 59,4 
1990 24 875 257,8 0,9 8,6 3 039 12,2 381 78,2 
1991 25 437 263,6 0,8 8,8 

Среднегодовой 
прирост 2,8% 

Средняя доля 1,4% в структуре всей преступности 

Средний коэффициент на 100 тыс. жителей 
преступности 6,6 

Россия 

1992 23 006 0,8 15,5 
1993 29 213 1,0 19,6 
1994 32 286 1,2 21,8 
1995 31 703 1,2 21 ,4 
1996 29 406 1,1 19,9 

Среднегодовые темпы прироста умышленных убийств за 1956-
1991 годы составили 2,8%, тогда как вся преступность ежегодно при
растала на 5,03, а население -на 1,1 о/о. Более интенсивно умышлен
ные убийства росли в конце существования СССР. Среднегодовые 
темпы прироста рассматриваемых деяний в 1988-1991 годы были в 
5,5 раза выше и равнялись 15,05%. Вся преступность ежегодно при
растала в среднем на 19,95, а население- на 0,55%. Приведеиные 
данные свидетельствут о том, что даже в эти н~благоприятные годы 
сохранялись мировые закономерности распределения: темпы прироста 

умышленных убийств отставали от аналогичных показателей по пре
ступности в целом. В последующие годы положение изменилось. В 
1988-1994 годы умышленные убийства в России возросли более 
чем в 3 раза. Среднегодовые темпы их прироста составили 20,45% 
(в 1992 г. - 42, 7%). Вся преступность увеличилась в 2 с лишним раза 
при среднегодовых темпах прироста в 13,65% (населения- в 0,35%). 
Среднегодовой прирост умышленных убийств в 1,5 раза стал превы
шать аналогичный показатель по всей преступности и в 58 раз -по 
населению. В 1995 году число умышленных убийств сократилось на 
1,8%. Но это не меняет общей негативной тенденции. 
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Рис . 1. Динамика умышленных убийств в СССР (1956-1991 гг. ). 

Аналогичным образом росли умышленные убийства на всем 
постсоветском пространстве. Распределение их по экономическим 
регионам Союза было неодинаковым. Число умышленных убийств 
в расчете на население существенно увеличивалось по территории 

с запада на восток8. 

в• 

1. Восточно-Сибирский 
2. Дальне-Восточный 
З. Заnадно-Сибирский 

1·-·---·ii····-···+-···--·l-····-!····---··l···--·-i-··-·--!-·--·-+-··--t·-··-~·-4. Уральский ' 1 • 5. Северный 
1 6. Казахстан 

... l
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···ic··,···"i··-· +-··-·····f·--+--···-t-·--+---1- --+---f---!--- 8. Волго-вятский 
9. Северо-Заnадный 
10. Северо-Кавказский 
11. Центральный 

+,~·-·j---·+·····-··1·--1--···~--··--+-·---!·--+-- 12. Центрально-черноземный 
13. Молдова 
14. Украина 

·+;:·=-:;l··----+·--·-,1--···+-·--·lf·-·--+---· li--· 15. Белоруссия 
16. Прибалтика 
17. Средняя Азия 

·-fl·l:k'~-..--::--+·-·--·+·-·- 18. Закавказье 

Экономические районы 

Рис. 2. Число убийств и тяжких телесных повреждений 
на 100 тыс. населения По экономическим районам СССР (1990 г.) . 
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Для уточнения некоторых позиций вновь обратимся к сопо
ставлениям данных США и СССР (России). 

В 80-е годы в СССР регистрировалось примерно такое же число 
умышленных убийств (около 21 тыс.), как и в США, которые счи
тались наиболее криминогенной страной в мире. В 1990 году у нас 
было учтено 24 875 умышленных убийств (с покушениями) и 21 
836 (без покушений), а в США- 23 438 (без покушений). В 1991 
году это соотношение соответственно составило 25 437 (с покуше
ниями) и 24 703 (без покушений). В 1994 году только в России 
зарегистрировано 32 286 умышленных убийств, а в США не про
изошло заметных изменений. 

Доля умышленных убийств в структуре только серьезных пре

ступлений в США в 1990 году составила 0,16% (всей преступности
примерно 0,05%), тогда как в СССР она в том же году равнялась 
0,9% (в России в 1995 г.- 1,2%) т. е. была в 6-24 раза выше, чем 
в США. Невальна возникает вопрос: может быть, умышленные убий
ства более объективно отражают соотношение преступности в срав
ниваемых странах? Ответить на него без специального глубокого 
анализа трудно. 

Ясно лишь одно, что данные об умышленных убийствах в обе
их странах надо оценивать критически с учетом законода тельных 

особенностей, порядка регистрации и численности населения (в 
СССР оно было больше, чем в США, на 40 млн., а в России -
меньше почти на 100 млн. человек). В расчете на 100 тыс. населе
ния в 1990 году в СССР было зарегистрировано 8,6 умышленных 
убийств, а в США- 9,5; в 1991 году- соответственно 8,8 и 9,8. В 
1994 году в России этот показатель достиг 21,8, а в США- около 
10. При качественном анализе из данных по СССР (:России) надо 
вычесть покушения (их доля в 1990 г. составила 12,2%) и приплю
совать к полученному результату завуалированные формы умыш

ленных убийств: тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть 
потерпевшего, а также около 300 убийств милиционеров и дру
жинников. Следует не забывать также умышленные убийства в 

вооруженных силах, которые ни в США, ни в СССР (России) не 
включаются в общую статистику. 

Сделаем попытку обратиться к более "длинным" сравнениям. 
За 1960-1991 годы абсолютное число умышленных убийств в США 
возросло на 270,3% (с 9140 до 24 703), а в расчете на 100 тыс. 
населения с 5 до 9,8, т. е. примерно в 2 раза. За эти же годы в СССР 
они возросли на 278,4% (с 14 258 до 25 437), а КП- с 6,7 до 8,8, т. 
е. только в 1,3 раза. Следовательно, аномальность тенденций умыш
ленных убийств стала проявляться в ,постсоветск.ом пространстве 
в период становления независимости бывших союзных республик. 
Общий уровень умышленных убийств на их территории в 1994 
году составил около 50 тыс. (данные расчетные), а с учетом высо
кой латентности превысил 60-тысячную отметку. 

В последние годы аномальность тенденций умышленных 
убийств выражается в интенсивном росте их уровня на фоне со-
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кращения числа всей учтенной преступности. В 1994 году, напри
мер, в России при снижении уровня всей преступности на 6% умыш
ленные убийства возросли на 10,5%. В 1995 году знаки прироста 
поменялись: преступность выросла на 4,7, а умышленные убийст
ва снизились на 1,8 о/о. Если российский парадокс скорее всего объ
ясним селективным учетом, то как объяснить примерно аналогич
ную картину в США? В 1993 году, например, при сокращении се
рьезной преступности на 3,1, умышленные убийства увеличились 
на 3,2%, что вызвало к жизни принятие нового, более жесткого 
закона "О контроле над насильственной преступностью и право
применяющих органах, 1994 г." 9 

По-иному "вел" себя уровень умышленных убийств в ФРГ (до 
объединения с ГДР). С середины 50-х годов он колебался в пределах 
от 1 до 3 тыс. "Пики" этих деяний регистриравались в 1973 году 
(3935), 1977 году (3611), 1981-1982 годы (около 2800). В 1990 году 
их уровень составил 2419 посягательств, а в объединенной Германии 
в 1994 году- 3751. В 1960 году приходилось 2 убийства на 100 тыс. 
населения, а в 1994 году- 4,6 (в Берлине- 14,4). Увеличение
в 2 раза, как и в США, но уровень их в расчете на население был 
вдвое ниже. Темпы прироста убийств за тридцатилетие были ниже 
темпов прироста всей преступности. 

Аналогичные тенденции отмечаются и в других европейских 

странах. За 1986-1990 годы уровень убийств увеличился в Ита
лии на 49%, в Греции- на 33,3, в Великобритании- на 19,1, во 
Франции- на 12,8, в Испании- на 10,7%. По данным Четвертого 
обзора ООН, средний уровень умышленных убийств (с покуше
ниями) в 1986-1990 годы составлял 6,74 деяния на 100 тыс. насе
ления. По отдельным странам разброс оказался от 0,7 до 69,2. В 
течение анализируемого пятилетия убийства в мире увеличились 
с 6,1 посягательства на 100 тыс. населения в 1986 году до 7,49- в 
1989 году и 7,03- в 1990 годун>. 

Коэффициент умышленных убийств в расчете на 100 тыс. на
селения в регионе стран Северной Америки, Европы и Азии (вклю
чая постсоветские страны) в 1990 году по своему развитию разли-
чается в 19 раз 11 (табл. 2). · 

Таблица 2 

Уровень умышленных убийств в разных странах 
(1990, 1994 гг.). Ранжир по коэффициенту 1990 года 

Коэффициент на Абс. показатель 
Страны 100 тыс. 

1990 г. 
1 

1994 г. 1990 г. 
1 

1994 г. 

Сев. Ирландия 19 307 
Украина 6 9 2 823 4 571 
Кыргызстан 14 -и- 603 546 
Узбекистан 6 5 1 125 1 219 
Румыния 11 3 2 489 749 
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Бельгия 5 3 4б3 315 
Россия 11 22 15 5бб 32 28б 
Дания 5 5 242 25 
Казахстан 10 15 1 704 2 549 
ФРГ (Германия) 5 5 2 995 3 751 
Шотландия 10 505 
Словения 5 94 
Эстония 9 24 137 3б5 
Болгария 4 б 3б8 499 
Финляндия 9 1 429 32 
Франция 4 5 2 52б 2 б9б 
Туркменистан 9 7 332 з ов 
Израиль 4 208 
Швеция 8 10 б7б 837 
Австрия 3 3 23б 198 
США 8 9 20 045 23 310 
Венгрия 3 4 347 439 
Азербайджан 7 8 482 б05 
Швейцария 3 2 214 1б1 

Италия 7 5 4 179 2 б91 
Таджикистан 3 11 1б8 б3б 

Люксембург 7 2 29 б 

Кипр 2 17 
Молдова 7 11 290 49б 

Чехия 2 212 
Португалия 7 4 бб3 415 
Греция 2 3 2б0 2б4 

Армения 6 5 203 201 
Нидерланды 2 228 
Беларусь б 9 б12 952 
Польша 2 3 780 1 212 
Канада б 5 1 49б 1 514 
Словакия 2 2 93 129 
Грузия б 309 
Испания 2 3 589 1 015 
Латвия б 15 1б5 375 
Турция 2 4 9б1 1 794 
Литва б 14 224 353 
Англия/Уэльс 1 "б9 
Сербия б 559 
Мальта 1 4 
Япония 1 1 279 
Китай 0,2 2 553 

Примеч.ание: Характер учета умышленных убийств в разных стра-
нах неодинаков: в одних они учитываются без покушений, в других -
вместе с ними, в третьих - вместе с неосторожными убийствами. 

В структуре умышленных убийств 48 стран в 1990 году на 
первом месте оказались Северная Ирландия (19), Кыргызстан (14), 
Румыния (11), Россия (11). В 1994 году на первые места по уровню 
убийств вышли Эстония (24), Россия (22), Латвия (15), Литва (14). 
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Удельный вес умышленных убийств в структуре всей учтен

ной преступности был равен: в Италии - 0,15%, в Испании -
0,09, во Франции и Бельгии - 0,07, в Греции - 0,06, в ФРГ и 
Дании- 0,05, в Великобритании- 0,04%. В России в 1994 году 
данный показатель возрос до 1,2о/о. Это в 3000 раз больше, чем, 
например, в Великобритании. 

Причины интенсификации роста умышленных убийств в СССР 
(России) в последние годы, кажется, лежат на поверхности: в~е 
более и более углубляющийся системный кризис на территории 
постсоветского пространства. И с этим трудно спорить. Однако ог
раничиваться такой констатацией было бы большим ·упрощением. 

Дело в том, что число умышленных убийств в СССР перешагнуло 

21 тыс. посягательств в более или менее спокойные времена (1980-
1983 гг. ). Вторично этого уровня умышленные убийства достигли 

лишь в 1989 году. Между этими "пиками" был большой провал в 
их динамике, низшая точка которого (14 656) была в 1987 году. Он 
объясняется начавшейся в 1985 году перестройкой, вселившей в 
народ надежду на долгожданные перемены к лучшему, и тоталь

ной борьбой с пьянством в 1986-1987 годы. 
Ситуативные позитивные результаты борьбы с пьянством во 

второй половине 80-х годов выразились в снижении "пьяной" пре
ступности, насильственной, корыстно-насильственной, корыстной 

и неосторожной. После провала этой борьбы насильственная пре
ступность вспыхнула с новой силой. Рост умышленных убийств 
носил "компенсационный" характер по восстановлению объектив

но заданной среднестатистической тенденции. Если экстраполиро
вать динамический ряд умышленных убийств за 60- 70-е годы на 

90-е, то мы увидим, что кривая их динамики в 1991-1992 годы не 
вышла за пределы линии экстраполяции. 

В СССР (России) наряду с регистрацией оконченных умыш
ленных убийств учитываются и покушения на них. Самостоятель
ное отражение их в статистике началось с 1962 года. С этого вре
мени абсолютные числа покушений на фоне роста оконченных дея
ний сократились более чем вдвое (с 6373 до 3039 в 1991 г.), а их 
удельный вес сократился в 4 раза (с 44,3 до 12,2%). Устойчивое 
снижение абсолютных и относительных показателей о покушени
ях при интенсивном росте оконченных убийств свидетельствует о 

растущей решительности убийц доводить свой умысел до конца и 
об использовании ими все более опасных и безотказных орудий и 
способов убийств. В 1988 году в России с применением огнестрель
ного оружия было совершено 619, а в 1994 году- 3282 убийства. 
Рост- в 5,3 раза. Этот год был "пиковым". В последующие годы 
число убийств с применением огнестрельного оружия сокращалось. 

В течение 1956-1990 годов при совершении умышленных 
убийств произошли важные мотивационные сдвиги. Анализ их, ес
тественно, возможен на основе установленных убийц, а не зареги
стрированных деяний (табл. 3). 
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Годы 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

Таблица 3 
Распределение умышленных убийств в СССР 

по обстоятельствам их совершения (1956-1990 rr.) 

Совершение умышленных убийств, связанных с : 

разбоем изнасилова- хулиганством ревностью мат рью 

ни ем и ссорой ново рож-

Д~IIНОГО 

абс.l ДОЛЯ абс. 1 доля абс. 1 ДОЛЯ абс .. 1 доля абс.J доля 
612 6,3 132 1,4 1 879 19,5 5 098 52,8 724 7,5 
527 4,4 102 0,8 2 617 21,9 6 442 53,9 927 7,8 
470 4,0 96 0,8 2 932 24,7 6 950 58,6 
375 3,4 126 1,1 2 590 23,2 6 862 61,5 887 7,9 
355 2,5 132 0,9 2 763 19,4 7 073 49,6 835 5,9 
335 2,3 138 0,9 2 936 19,8 7 284 49,2 783 5,3 
315 2,2 145 1,0 3 109 21,6 7 495 52,2 731 5,1 
295 2,2 151 1,1 3 282 24,7 7 706 58,0 679 5,1 
275 2,1 158 1,2 3 455 26,7 7 917 61,0 627 4,8 
265 1,9 164 1,2 3 628 26,4 8 128 59,0 575 4,2 
254 1,8 170 1,2 3 803 26,7 8 340 58,5 523 3,7 
205 1,5 193 1,4 3 428 25,5 7 801 57,9 497 3,7 
260 1,8 173 1,2 3 412 23,4 8 931 61,3 490 3,4 
257 1,7 196 1,3 3 279 22,3 9 348 63,5 494 3,4 
263 1,7 203 1,3 3 240 21,2 9 633 63,1 489 3,2 
296 1,9 231 1,5 2 510 16,2 10 247 66,0 514 3,3 
247 1,6 249 1,6 2 314 15,3 10 155 67,1 438 2,9 
262 1,7 239 1,5 2 196 14,0 10 631 67,6 454 2,9 
253 1,5 257 1,5 2 226 13,2 10 981 65,2 438 2,6 
306 1,7 266 1,5 1 951 11,1 11 856 67,5 432 2,5 
284 1,6 290 1,6 2 056 11,5 11 732 65,8 400 2,2 
288 1,5 304 1,6 2 188 11,6 1 12 161 64,2 381 2,0 
323 1,6 345 1,7 2 114 10,4 12 400 60,8 328 1,6 
375 1,8 318 1,5 2 660 12,7 14 409 69,1 416 2,0 
414 1,9 360 1,7 2 750 12,8 14 896 69,5 397 1,8 
389 1,8 318 1,5 2 463 11,6 14 683 69,0 376 1,8 
360 1,7 316 1,5 2 158 10,2 14 422 67,9 341 1,6 
313 1,5 293 1,4 1 734 8,2 13 929 65,5 366 1,7 
303 1,5 261 1,3 1 625 7,9 13 098 63,9 355 1,7 
293 1,6 234 1,3 1 489 7,9 11 570 61,8 376 2,0 
237 1,6 154 1,1 1 048 7,0 8 877 59,8 412 2,8 

94 0,6 80 0,5 495 3,4 8 346 56,9 283 1,9 
135 0,8 95 0,6 378 2,3 6 676 40,0 231 1,4 
150 0,7 85 0,4 491 2,3 7 266 33,8 221 1,0 
174 0,7 83 0,3 700 2,8 7 668 30,8 191 0,8 

Данные не собирались 

В 1956 году 87,5% этих деяний (с покушениями) совершались 
по следующим мотивам (обстоятельствам): на почве ревности, ссо-
ры и других бытовых причин (52,8%), из хулиганских побуждений 
(19,5%), матерью новорожденного (7,5%), при разбойном нападении 
(6,3%), при изнасиловании (1,4%). В 1966 году, когда на основе но-
вого уголовного законодательства был взят курс на усиление борь-
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бы с растущей преступностью, и особенно с хулиганством, эти по
казатели соответственно составили 58,5 + 26,7 + 3,7 + 1,8 + 1,2 = 
91, 9%. Заметно увеличились умышленные убийства по бытовым и 
хулиганским мотивам (почти 9 деяний из 10). К 1991 году их кри
минологическая значимость ослабла в 2,6 раза (с 91,9 до 35,7%), в 
том числе мотивация ревности и других бытовых причин - почти 
в 2 раза, хулиганекие побуждения - в 1 О, детоубийство - в 9, 
корыстная мотивация при разбоях - в 9, сексуальная мотивация 
при изнасиловании- в 5 раз (см. рис. 3). 

70 
64.3 

60 

50 

20 

10 
Ум. убийства 1956 г. 

Ум. убийства 1966 г. 

Ум. убийства 1991 г. 

быт. хулиг. новор. разб. изнас. иные 

Рис. 3. Структура мотивов умышленных убийств в 1956, 1966, 1991 годы. 

В результате наступивших изменений два умышленных убийст
ва из трех стали мотивироваться иными побуждениями. Их учет пока 
не поставлен. Выборочное изучение показывает, что на первый план 
выходит более рациональная "отодвинутая" корысть, реализуемая при 
вымогательстве, конфликте теневиков и бандформирований, при пере
деле сфер влияния и устранении конкурентов. Особую значимость ста
ли приобретать месть, национальная и иная (в том числе политичес
кая) нетерпимость, убийства по заказу, устранение свидетелей, на
сильственное избежание задержания органами правоохраны. 

Заказные убийства совершаются наиболее изощренно. И если 
в недалеком прошлом они совершались редко и, как правило, на 

почве бытовой или иной неприязни, то в настоящее время они на
правлены против должностных лиц, предпринимателей, банкиров , 
сотрудников правоохранительных органов, корреспондентов, сви

детелей, лиц, занимающих активную позицию в борьбе с организо
ванной преступностью. 
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К началу 1995 'года на контроле в МВД РФ находилось 562 
заказных убийства. Раскрыто 132. В числе "контролируемых" -
убийства депутата Гасдумы Айздердзиса, председателя Верхов
ного совета Республики Башкортастан Мусина, председателя ко
митета по собственности Республики Карелия Михайленко, перво
го заместителя министра внутренних дел Республики Удмуртия 
Перевощикова, убийства более 30 лиц, занимающихся предприни
мательской и банковской деятельностью. При переделе сфер вли
яния в 183 вооруженных разборках между преступными форми
рованиями было убито 156 и ранено 104 человека. Большой обще
ственный резонанс вызвали заказные убийства журналистов Хо
лодова и особенно Листьева. В 1995 году из 23 018 умышленных 
убийств, дела по которым были закончены расследованием, 60 были 
совершены по заказу. В 1996 году было зарегистрировано 580 за
казных убийств, их них раскрыто только 70. 

Снижение уровня бытовой и хулиганекой мотивации при со
вершении умышленных убийств не уменьшило числа "dьяных" дея
нv.~й. В 1986 году их доля среди выявленных убийц составляла 65,4%, 
в 1990 году- 72,1, а в 1995 году (в РоссиИ) - 73,5%. Изучение 
этих преступлений показывает, что 43% из них совершается при 
совместном с потерпевшим употреблении спиртных напитков, 
2 l о/о - в ходе ситуационно возникшей драки между собутыльни
ками. Учащаются случаи совершения тяжких насильственных пре
С'Т'уплений лицами, находящимися в состоянии наркотического и 
токсического возбуждения. В 1990 году в СССР их было совершено 
93, в 1993 году только в России их было 123, в 1995 году- 114. 

Анализируемые показатели коррелируют с личностными ха
рактеристиками убийц. По данным СССР 1990 года, мужчин среди 
H:J/:IX было 90,9%, лиц в возрасте 18 лет и старше- 95,6, вышедшие 
из рабочих составили 51,3, неработающие и неучащиеся - 25,3, 
ранее совершавшие различные преступления- 42,2%, значитель
на доля психически больных. Из этих данных можно сделать вы
вод, что убийцы в значительной мере рекрутиравались из марги
нальных слоев общества. В 1991 году данные по России были ана
логичными. Среди убийц доля мужчин составляла 89,4%, лиц от 
18 лет и старше- 95,9, из рабочих- 51,2, без постоянного дохода 
-- 25,5, ранее совершавших преступления - 44,5%. В 1995 году 
характеристика убийц изменилась. Рассматриваемые показатели 
С'Т'али соответственно таковыми: 86,7; 94; 26,4; 54,3; 36,4%. Сопо
С'Т'авление их с данными 1991 года свидетельствует о снижении 
доли мужчин, лиц от 30 лет и старше, вышедших из рабочих, лиц, 
ранее совершавших преступления, и росте доли женщин, нecoвep

ILI еннолетних, студентов, учащихся, служащих, лиц без постоян
ного дохода, лиц, ранее не совершавших преступлений. В убийцы 
"r:~ошла" более или менее "здоровая" часть населения. 

Приведеиные данные при более глубоком анализе могут ока
заться не вполне корректными. Дело в том, что даже при относи
тельно высокой раскрываемости учтенных умышленных убийств 
(:в 1990 г. в СССР она составляла 77,8, а в 1995 году в России 73,5%) 
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больше всего шансов быть раскрытыми- у ситуативных преступ
лений, совершенных неопытными людьми, лицами в нетрезвом со
стоянии, по бытовым и хулиганским побуждениям, без продуман
ной системы элиминации следов преступных посягательств. 

Предумышленные убийства, совершенные опытными преступ
никами в состоянии холодного рассудка и по заранее разработан
ному плану, чаще всего остаются нераскрытыми. В этих случаях о 
субъектах преступлений нет никаких сведений. Более того, значи
тельная часть предумышленных убийств остаются латентными, так 
как маскируются под безвестное исчезновение, естественную смерть, 
самоубийство и т. д. В 1995 году в России с учетом "остатков" 
прошлых лет не найдено 168 907 человек без вести пропавших и 
скрывшихся от правосудия, не опознано 30 044 трупа. Сколько среди 
них убитых, никто не знает. Более подробно латентности преступ
лений автор касался в главе 4 монографии. 

В число "латентно" убитых могут входить и те лица, насиль
ственные причины смерти которых не устанавливались и которые 

были похоронены как умершие от болезней, несчастных случаев, 
самоубийств и т. д. Значительное число таких лиц, в основном по
жилых, в нашей стране в последние годы не подвергается патоло
гоанатомическому исследованию. 

В силу сказанного доля скрытых умышленных убийств, во
преки бытующему мнению о их низкой латентности, может ока
заться относительно высокой, особенно в крупных мегаполисах, 
таких как Москва, Петербург, Ека•rеринбург и др. Если эти сужде
ния хотя бы отчасти верны, то характеристика фактических (а не 
только установленных) убийц может заметно сдвинуться к более 
респектабельной и интеллектуальной части общества. 

Уровень убийств в различных городах мира существенно раз
личается12 (табл. 4). 

Общее число убийств на 100 тыс. населения 
в городах мира (1990 г.) 

Таблица' 4 

Город 1 Число убийств Город 1 Число убийств 

1. Амстердам 37,98 16. Любляна 5,25 
2. Аддис-Абеба 29,16 17. Вена 5,04 
3. Кигали 26,28 18. Киев 4,02 
4. Манила 21,52 19. Сантьяго 3,90 
5. Га бороне 18,68 20. Глазго 3,19 
6. Стокгольм 15,89 21. Иерусалим 3,05 
7. Хельсинки 15,29 22. Будапешт 2,73 
8. Рига 12,09 23. Лондон 2,53 
9. Каир 11,03 24. Дамаск 1,65 

10. Копенгаген 10,52 25. Токио 1,56 
11. Осло 9,31 26. Порт-Луи 1,51 
12. Буэнос-Айрес 8,44 27. Сеул 1,06 
13. Бомбей 6,85 
14. Рангун 6,13 Медиана 6,13 
15. Торонто 6,09 
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В этом же году в Нью-Йорке коэффициент умышленных убийств 
составил 30,7, в Лос-Анджелесе- 28,2, Вашингтоне- 4,6, Москве -
4,9 (в 1995 г. - 19,7), Санкт-Петербурге- 5,8 (в 1995 г.- 19,5). 

Тенденции иных насильственных преступлений в СССР (Рос
сии), умышленных тяжких телесных повреждений, изнасилований, 
умышленных менее тяжких телесных повреждений и хулиганства 
в принципиальном плане не так уж существенно отличаются от 

тенденций умышленных убийств. 
По характеру насильственных действий и их мотивации наи

более близко к умышленному убийству подходят умышленные тяж
кие телесные повреждения. Их соотношение в СССР (России) за 
последнюю четверть века колебалось в пределах 1 (умышленное 
убийство):2 (ТТП) с тенденцией к 1:3. Если же взять все виды те
лесных повреждений, то их соотношение с умышленными убийст
вами за это же время дрейфовало от 1:3 к 1:4. 

В правовых системах других стран обычно нет составов тяж
ких телесных повреждений или хулиганства. В ооновской статис
тике (см. главу 3) все виды телесных повреждений охватываются 
составом "нападение" ("Assault"). Соотношение уровней умышлен
ных убийств и нападений по данным Второго и Четвертого обзоров 
было 1:12, а третьего- 1:18. 

При существенных различиях в уровне и квалификации те
лесных повреждений (нападений) они растут намного быстрее, чем 
умышленные убийства. Причем динамика умышленных убийств 
более "спокойна", чем динамика телесных повреждений (нападе
ний). Последние более "чувствительны" к меняющимся социаль
ным, экономическим и психологическим условиям. 

С 1956 года абсолютное число умышленных убийств возросло 
к 1991 году в 2,6 раза, а в расчете на все население- в 2, умыш
ленных тяжких телесных повреждений- соответственно в 4 и 3, 
изнасилований - в 3 и 2 раза. Умышленные менее тяжкие телес
ные повреждения и хулиганства в силу высокой "регулируемости" 
имеют особые тенденции. Первые за все это время в абсолютном 
исчислении возросли незначительно, а в расчете на население даже 

сократились, а вторые сократились в абсолютных показателях на 
четверть, а в относительных- вдвое (табл. 5). 

Удельный вес рассматриваемых деяний в структуре преступ
ности невелик Доля умышленных тяжких телесных повреждений 
за последние 40 лет колебалась в пределах 1,5-Зо/о, изнасилова
ний- 0,5-1,5, менее тяжких телесных повреждений- 1,5-6,5%. 
У двух последних высока латентность, особенно у изнасилований. 
По данным московского независимого центра помощи пережившим 
сексуальное насилие "Сестры", лишь 2% жертв сексуальной аг
рессии обращаются в милицию. В самом широком диапазоне изме
нялась доля хулиганства (от 4,5 до 34,5о/о). И это не случайно. Если 
проанализировать таблицу 3 и график 5, то станет очевидным, что 
динамика телесных повреждений и изнасилdваний выглядит как 

вяло текущий процесс медленного роста, а динамика хулиганств 
как резко скачущий процесс и роста, и снижения. 



Таблица 5 
Дивамика некоторых видов васильетвенных преступлевий в СССР и России (1956- 1996 гг.) 

Умышленные тяжкие телесные Изнасилования: Хулиганство 
Год повреждения: 

абс. %к ДОЛЯ: коэффици- абс. %к доля: коэффици- абс. %к доля: коэффици-
1958 г. ент прес- 1956 г. ент прес- 1956 г. ент прес-

тупности тупности тупности 

СССР 

1956 6 967 100,0 1,2 3,5 197 868 100,0 34,2 100,0 
1957 10 309 147,9 1,5 5,1 175 492 88,7 25,9 87,1 
1958 13 853 100,0 1,6 6,8 11 135 159,8 1,3 5,4 194 145 98,1 22,0 94,7 
1959 12 890 93,0 2,1 6,2 9 748 139,9 1,6 4,7 132 106 66,8 18,8 63,3 
1960 18 761 135,4 2,9 8,3 11 523 165,4 1,8 5,4 115 502 58,4 17,7 54,4 
1961 17 552 126,7 2,0 8,1 14 075 202,0 1,6 6,5 198 016 100,0 22,6 91,6 
1962 14 446 104,3 1,6 6,6 14 291 205,1 1,6 6,5 181 788 91,9 20,6 82,7 
1963 14 360 103,6 2,0 6,4 12 277 176,2 1,5 5,5 130 953 66,2 16,5 58,7 
1964 16 337 117,9 2,2 7,2 11 531 165,5 1,5 5,1 116 968 59,1 15,4 51,7 
1965 20 017 144,5 2,7 8,7 12 032 172,7 1,6 5,2 130 422 56,9 17,3 56,9 
1966 18 062 130,4 2,0 7,8 12 698 182,2 1,4 5,5 257 015 129,9 28,9 110,8 
1967 17 195 124,1 2,0 7,3 12 059 173,0 1,4 5,1 248 188 125,4 28,5 105,9 
1968 19 596 141,5 2,1 8,3 12 579 180,5 1,3 5,3 236 842 119,7 25,2 100,1 
1969 20 100 145,1 2,1 8,4 12 943 185,8 1,3 5,4 234 052 118,3 24,1 97,9 
1970 21 803 157,4 2,1 9,0 13 859 198,9 1,3 5,7 240 939 121,8 23,0 99,7 
1971 23 453 169,3 2,2 9,6 13 870 199,0 1,3 5,7 225 451 113,9 21,3 92,4 
1972 23 933 172,8 2,2 9,7 13 368 191 ,9 1,3 5,4 213 464 107,9 20,0 86,7 
1973 26 033 187,9 2,3 10,5 14 010 201,1 1,3 5,6 185 634 93,8 17,7 74,7 
1974 30 655 221,3 2,7 12,2 15 304 219,7 1,3 6,1 199 820 60,6 17,5 79,6 
1975 34 163 246,6 2,8 13,5 16 139 231,6 1,3 6,4 206 624 104,4 17,3 81,6 
1976 35 686 257,6 2,9 14,0 16 575 237,9 1,3 6,5 199 049 100,6 16,2 77,9 
1977 40 041 289,0 3,3 15,5 16 971 243,6 1,4 6,6 147 024 74,3 12,1 57,0 
1978 45 015 324,9 3,4 17,3 18 495 265,5 1,4 7,1 159 424 80,6 12,2 61,3 



Продолжение mабл. 5 

Умышленные тяжкие телесные Изнасилования Хулиганство 
Год повреждения 

абс. %к доля коэффици- абс. %к доля коэффици- абс. %к доля коэффици-
1958 г. ент прес- 1956 г. ент прес- 1956 г. ент пр е с-

тупнести тупнести тупнести 

СССР 

1979 45 896 331,3 3,2 17,5 18 965 272,2 1,3 7,2 178 554 90,2 12,5 68,0 
1980 44 332 320,0 2,9 16,8 20 225 290,3 1,3 7,6 182 201 92,1 11,9 68,9 
1981 43 372 313,1 2,7 16,3 20 165 289,4 1,3 7,6 184 139 93,1 11 ,4 69,1 
1982 42 537 307,0 2,6 15,8 19 902 285,7 1,2 7,4 185 869 93,9 11 ,2 69 ,1 
1983 45 360 327,4 2,2 16,7 21 801 312,9 1,1 8,0 208 904 105,6 10,4 77,1 
1984 44 437 320,8 2,2 16,2 21 590 309,9 1,1 7,9 205 227 103,7 10,1 75,0 
1985 38 423 277,4 1,8 13,9 19 438 279,0 0,9 7,0 193 865 98,0 9,3 70,3 
1986 29 096 210,0 1,5 10,4 18 522 265,8 0,9 6,7 165 383 83,6 8,3 59,4 
1987 28 250 203,9 1,6 10,0 16 765 240,6 0,9 6,0 133 05Q 67,2 7,4 47,3 
1988 37 191 268,5 2,0 13,0 17 658 253,5 0,9 6,2 115 979 58,6 6,2 40,8 
1989 51 485 371,7 2,1 17,9 21 873 313,9 0,9 7,6 142 008 71,8 5,8 49,5 
1990 57 754 416,9 2,1 20,0 22 472 325,5 0,8 7,8 152 419 77,0 5,5 53,0 
1991 57 273 413,4 1,8 19,8 20 624 296,0 0,6 7,1 147 158 74,4 4,6 50,9 

Россия 

1992 53 873 1,7 36,2 13 663 0,5 9,2 120 889 4,4 81,3 
1993 66 902 2,4 45,1 14 440 0,5 9,7 158 413 5,7 106,8 
1994 67 706 2,6 45,7 13 956 0,5 9,4 190 550 7,2 128,7 
1995 61 734 2,2 41,7 12 515 0,5 8,5 191 001 6,9 129,1 
1996 53 417 2,0 36,1 10 888 0,4 7,4 181 284 6,9 122,5 
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Статистика хулиганства легко "регулируема". Расплывчатость 

дефиниции, частые изменения ее содержания, неустойчивость след
ственно-судебной практики, волюнтаристские веления властей, не
полнота учета серьезно сказываются на его динамике. В законода

тельное понятие хулиганства вносились изменения в 1956, 1960, 
1966, 1977, 1982, 1993 годы. Они его сужали и расширяли в зависи
мости от конъюнктуры. Самые большие колебания уровня хули

ганства были в 1958-1959 годы после принятия новых Основ уго
ловного законодательства, в 1961 году при вступлении в силу но
вых уголовных кодексов, в 1966 году в связи с усилением борьбы с 
хулиганством, в 1983 году от повышения требовательности к учету 
преступлений, в 1986-1987 годы при тотальной борьбе с пьянст
вом, в 1993-1994 годы при реализации требований Федеральной 
программы борьбы с преступностью. 

За этой сильно колеблющейся кривой динамики хулиганства 
стоят судьбы тысяч людей, которые несли на себе бремя волюнта

ристской судебной практики. Может быть, поэтому в абсолютном 
большинстве других стран нет такого состава преступления. На

шему законодательству трудно отказаться от английского hooli
gan, которое стало исключительно советским и российским поня
тием. Оно неопределенно и эклектично. 

Удельный вес регистрируемого "классического" преступного 
насилия (умышленного убийства, изнасилования и различных ви

дов телесных повреждений) в структуре всей преступности СССР 
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и России не превышал 4-6%. Даже во время особого разгула наси
лия в России в последние годы (1994 г.) оно составило 5,8о/о. С уче
том латентности этих деяний их удельный вес может показаться 

большим. Но в этом случае необходимо учитывать и латентность 

корыстного, легкомысленного (неосторожного) и иных видов пре
ступного поведения, которая намного выше насильственного. А зна

чит, доля реального насилия в структуре реальной преступности 

может оказаться меньше, чем регистрируемого насилия в струк

туре учтенной преступности. В развитых демократических стра
нах доля криминального насилия еще меньше (1-Зо/о). И она на 
фоне более интенсивного роста корыстной и неосторожной пре

ступности еще и сокращается. 

Традиционно малый удельный вес преступного насилия и его 

вяло текущая динамика наталкивают на мЬ1сль о связанности дан

ного вида уголовна наказуемого поведения не только с динамичны

ми социально-экономическими процессами, но и с боле~ глубинн,ы

ми и медленно меняющимися детерминантами. Таковыми могут 
быть лишь биологические и генетические особенности, свойствен

ные относительно небольшой части человеческой популяции -
предрасположенных к решению личностных проблем насильствен

ным путем граждан. Однако если отойти от "классического" наси
лия, совершаемого по эгоистическим мотивам самоутверждения, к 

его более рациональным, политически, экономически и социально 
обусловленным формам (корыстным убийствам, грабежам, разбо
ям, вымогательству, киднепингу, терроризму, геноциду и т. д.), то 

предложенный вывод может показаться сомнительным. 

Биологическая предрасположенность к насилию неразреши

ма в рамках традиционной отечественной криминологической тео

рии как социологии преступности. Но опираясь на мировые, реги

ональные и национальные тенденции насилия, она может засвиде

тельствовать то, что, несмотря на свою распространенность в мире, 

насильственная преступность свойственна относительно небольшой 

и медленно меняющейся части человеческой популяции. Динамика 

преступного насилия несомненно коррелирует с социально-эконо

мическими процессами (примером может служить насильственная 
преступность в кризисной России), но эти взаимосвязи заметно 
слабее, чем между корыстной (имущественной) преступностью и 
объективными условиями жизни. 

Любопытные данные были получены в Четвертом обзоре ООН 
по данным 1990 года при изучении взаимосвязей убийств с агреги
рованными показателями развития людских ресурсов, уровня до

ходов и уровня развития страны (табл. 6). 
Данные таблицы подтверждают высказанную в главе 1 мысль 

о том, что уровень убийств значительно выше в бедных и развива
ющихся странах, чем в более обеспеченных и развитых. 

В 1986 году ученые разных стран подписали в Севилье Заяв
ление о насилии, в котором они опровергают существующее мне-
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ние о том, что якобы люди унаследовали тенденцию к насилию от 

животных предков , что насильственное поведение генетически за

программировано в человеческой природе, что в процессе эволю

ции происходил отбор индивидов с агрессивным поведением, что у 

людей ум ориентирован на насилие, что войны порождаются ин

стинктом. Они полагают, что биология не приговорила человечест
во к насилию и войнам и оно должно освободиться от биологичес
кого пессимизма. Данные выводы конструктивны. Но биокримино
логические исследования не могут быть в этом деле лишними. 

Таблица 6 

Взаимосвязи убийств с некоторыми 
агрегированными показателями1 3 

Агрегированные показатели 

Развитие людских ресурсов: 
низкий уровень 

средний уровень 

ВЫСОI<ИЙ уровень 
Доходы: 

низкий уровень 

средний уровень 

высокий уровень 

Разви1•ие стран: 
развивающиеся 

развитые 

Число дел 

8 
12 
30 

7 
22 
21 

28 
19 

Коэффициент убийств 
на 100 тыс. 

20,59 
8,89 
4,58 

11 ,79 
10,78 
4,24 

9,94 
4,52 

Прши.ечание. В агрегированные nоказатели развития людских ре
сурсов включались уровень национального дохода, продолжительность 

жизни и уровень образования. 

4. Насилие на улицах 

Самый большой страх населения перед преступностью возни

кает от криминальных посягательств на улицах. Они, с одной сторо

ны, демонстрируют открытый вызов ареступников обществу и госу

дарству, а с другой- ставят жертвы преступлений в наиболее не
защищенное nоложение. В этом сочетании обстоятельств - основ
ной источник страха. Боязнь выходить на улицы в дневное и особен

но в вечернее и ночное время - один из характерных признаков 

криминальности стран, городов, населенных пунктов. Международ
ной статистики об этой группе преступлений, к сожалению, нет. 

На улицах, площадях, скверах и парках, как принято в Рос
сии расшифровывать преступность за пределами жилищ, совер
шаются самые различные деяния: терроризм, бандитские нападе
ния, массовые беспорядки, умышленные убийства, телесные по-
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вреждения, изнасилования, захват заложников, похищения людей, 
разбойные нападения, грабе'жи, вымогательства, хулиганские дей
ствия, побои, истязания, оскорбления, кражи, мошенничество, а 
также трансnортные и другие неосторожные преступления. Одни 
из них тяготеют к плохо охраняемым , безлюдным и малоосвещен
ным районам, другие, наоборот, - к местам массового скопления 
людей на рынках, привокзальных площадях, у питейных и увесе

лительных заведений и на транспортных маршрутах. 

В России на улицах совершается каждое третье - восьмое 
преступление с противоречивой тенденцией их снижения в пос

ледние два года. В 1994 году удельный вес уличных преступлений 
в структуре всей преступности составил 10,8%. В Москве он был в 
2,6 раза выше, составив 28,4%, в Санкт-Петербурге - 23,2, Свер
дловекой области - 16,2, Бурятии - 15,9, Туве - 14,3, Удмур
тии - 13,9, Карелии- 13,6, Краснодарском крае- 13,4%. В пере
ходный 1991 год доля уличной преступности в Москве составляла 
35,fio/o. В 1995 году доля ее в стране уменьшилась до 9,8%, в Мос
кве -до 25,7, Санкт-Петербурге- до 17,2, Свердловекой области -
до 13,3, Туве- до 14; в Бурятии она увеличилась до 16,2, в Удмур
тии- до 16о/о. Тем не менее перечисленные регионы и в 1995 году 
остались с наибольшим удельным весом уличной преступности. 

В структуре рассматриваемой группы опережающими темпа

ми росли тяжкие насильственные посягательства: умышленные 

убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилования, разбои, 
грабежи, хулиганские действия. Именно они в сочетании с кража
ми придают уличной преступности массовый характер и форми
руют основной страх населения перед преступностью. 

Вглядимся в динамику рассматриваемых деяний, приняв за 
базу 1986 год, когда после шокового снижения "пьяной" преступ
ности не только "пьяная", но и вся иная преступность стала интен
сивно расти (табл. 7). 

Таблица 7 

Уличная преступность в СССР (1986-1990 гг.) 

Виды nрестуnлений 1990 г. 

Всего 121 846 134 415 189 764 314 675 333 247 
Динамика в% 100,0 110,3 155,7 258,3 273,5 

в том числе: 

Умышленные убийства с по-
кушениями 1 098 1 277 1 745 2 593 2 918 
Умышленные тяжкие 
телесные nовреждения 4 261 4 839 8 122 13 033 14 194 
Изнасилования с nокушениями 1 534 1 518 1 803 2 525 2 499 
Хулиганство 39 105 35 600 37 413 53 450 57 407 
Разбои 2 456 2 627 3 919 7 105 7 784 
Грабежи 17 627 20 110 32627 57 637 66 101 
Кражи личного имущества 29 021 39 869 65 121 11 5486 11 5843 
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В 1986 году удельный вес уличной преступности в СССР состав
лял 15,4, а в 1990 году- 19,8%. За эти годы при росте всей преступ
ности в 1,4 раза уличная преступность в абсолютных показателях 
увеличилась в 2,7 раза. Росл14 уличные умышленные убийства (в 2,7 
раза), умышленные тяжкие телесные повреждения (в 3,3), изнасило
вания (в 1,6), хулиганство (в 1,5), разбои (в 3,2), грабежи (в 3,8) и 
кражи личного имущества (в 3,8). Как видим , особо интенсивно 
увеличивались корыстно-насильственные и корыстные уличные 

деяния. Заметный рост тяжких телесных повреждений скорее все

го связан с межнациональными конфликтами, которые в 1988-
1990 годы прокатились по Союзу. Обозначившиеся в СССР тенден
ции роста уличной преступности получили дальнейшее продолже
ние в суверенных государствах, образованных на его территории. 

Особо пеказательными они стали в России (табл. 8). 
Уровень уличной преступности в России был "пиковым" в 

1993 году. В 1994 году произошел спад уличной преступности в 
целом на 15,1%. В 1995 году уличная преступность сократилась 
еще на 4,8% (269 510), а ее удельный вес - до 9,8%. В 1996 году 
рассматриваемая преступность сократилась на 18,7% (219 211) при 
удельном весе 8,4%. · 

Тенденции уличной преступности прямо коррелируют стен

денциями городской преступности и преступности, совершаемой в 

общественных местах. Городская преступность всегда доминиро
вала в структуре преступных проявлений, а е прирост обычно 

опережал прирост сельской преступности. И это мировая законо
мерность. Пер-Олаф Викстром, например, проанализировав швед

скую городскую преступность в англо-американской сравнитель

ной перспективе, показал ее превалирующий характер14 • В 1986 году 
городская преступность в СССР составляла 66,7% от всей зареги
стрированной, в 1990 году - 7 4,1 о/о, при этом число преступлений 
на 100 тыс. населения было на 13% выше, чем у селян. В 1993 году 
городская престуцность в России составляла уже 77,4% от всей 
учтенной преступности, хотя интенсивность сельской преступнос

ти и приближалась к городской. Урбанизация населения давно и 
обоснованно рассматривается криминологами всего мира в числе 

значимых криминогенных факторов15 • В России проявляется иная 
тенденция. В 1994-1996 годы темпы прироста сельской преступ
ности стали выше, чем городской. В 1995 году, например, город
ская преступность увеличилась на 1,7, а сельская- на 13,2%. Эти 
"ножницы" сохранились и в 1996 году. Интенсификация крими
нальности села опаснее урбанизированной преступности. Данная 
тенденция свидетельствует о разрушении последних островков 

давних народных нравственных традиций, которые в большей мере 
сохранялись в селе. 

Интенсивный прирост уличной преступности в 1987-1993 годы 
(357%), в 1,6 раза превышающий данный показатель по всей пре
ступности, складывается из беспрецедентного для нашей страны 



Уличная иреступиость в России (1987-1996 rr.) 

Виды 
преступлений 

Всего 93 441 130 506 217 546 226 250 245 532 303 642 333 682 
в% 100,0 139,7 232,8 242,1 262,8 325,0 357,1 
Уд. вес 7,9 10,7 13,4 12,3 11,3 11 ,0 11,9 

В том числе: 

Умышленные 

убийства 810 1 159 1 573 1 856 1 899 2 644 3 528 
Умышленные ТТП 3 457 5 875 9 484 10 094 9 910 12 677 14 893 
Изнасилование 1 106 1 328 1 790 1 755 1 694 1 520 1 627 
Хулиганство 25 809 26 719 39 036 41 570 40 203 42 800 48 580 
Разбои 1 806 2 615 4 982 5 296 5779 9 570 11 682 
Грабежи 13 390 21 737 39 755 44 405 54 i64 87 505 94 153 
Кражи 26 890 43 314 76 798 75 916 83 952 91 378 82 121 

Таблица 8 

1996 г. 

283 139 296 510 219 211 
303,0 288,4 234,6 

10,8 9,8 8,4 

3 707 3 963 3 022 
12 929 11 899 8 799 

1 452 1 480 965 
49 009 47 594 39 013 

9 476 9 024 7 276 
68 048 63 690 50 125 
80 764 76 251 66 156 
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прироста уличных умышленных убийств (489,5% к 1995 г. ), умыш
ленных тяжких телесных повреждений (430,9), разбоев (646,8), гра
бежей (703,2%). Это привело к заметным структурным сдвигам: 
росту удельного веса уличной преступности в общем числе реги
стрируемых деяний и изменению соотношения уличных преступ

лений между собой . Доля умышленных убийств, тяжких телесных 
повреждений, разбоев и грабежей, т. е. наиболее опасных откры
тых насильственных и корыстно-насильственных преступлений, 
стала значительной. 

1967 1968 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Годы 

Рис. 5. Динамика уличных преступлений 
в России в 1987-1996 rr. 

На фоне неблагаприятных тенденций уличной преступности в 
Союзе и России ее некоторое снижение в 1994-1995 годы с одно
временным ростом умышленных убийств (кроме 1996 г.) представ
ляется аномальным. Оно, несомненно, связано с селекцией учета и 
расследования преступлений, нехваткой сил и средств борьбы с 
преступностью и привычным желанием руководителей органов 

внутренних дел продемонстрировать населению и властям свою 

способность "сбить" волну всей, и особенно уличной, преступности . 
Но имеются и более серьезные причины ее спада. 

Разгул уличной преступности, как правило, связан с реаль
ной безнаказанностью преступников, с серьзными пробелами в 
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охране общественного порядка и патрульно-постовой службы. Уве
личение плотности милиции в криминогенных городских зонах сдер

живает, а скорее всего загоняет в подполье открытую уличную 

преступность. И в этом плане уровень уличной преступности явля

ется более "управляемым" . На принятие таких экстенсивных мер 
и были в первую очередь направлены указы Президента Россий
ской Федерации от 14 июня 1994 г. "О неотложных мерах по защи
те населения от бандитизма и иных проявлений организованной 
преступности" и от 10 июля 1996 г. "О неотложных мерах по ук
реплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в 
г. Москве и Московской области" (идеи которого были восприняты 
в других субъектах Федерации), позволившие до принятия необ
ходимых законодательных актов, которые обсуждаются более пяти 
лет в недрах прежнего и нового парламента, усилить борьбу с пре
ступностью, особенно уличной . 

Эти меры включают: определение перечия городов и отдель
ных местностей, которые необходимо поставить под особый кон
троль; увеличение численности правоохранительных органов и 

судов , перевод личного состава органов внутренних дел и безопас
ности городов на усиленный вариант оперативной деятельности; 
разработку дополнительных правовых решений в субъектах Фе
дерации по усилению борьбы с преступностью. В число неотлож
ных мер вошли также расширение полномочий правоохранитель

ных органов по проведению предварительных проверок и экспер

тиз в отношении подозреваемых лиц до возбуждения уголовных 
дел, использование данных оперативно-розыскной деятельности в 

качестве доказательств в суде, возможность задержания подозре

ваемых до 30 суток и др. К охране общественного порядка во мно
гих городах были подключены воинские части и подразделения. 

Указы, особенно первый, противоречат действующему зако
нодатf'льству. Конституционность и демократичность предложен
ных мер также не безупречны. Они не могут быть долговременны
ми и радикальными. Их можно было бы назвать мерами пожарного 
характера. Но на снижение преступности, и особенно уличной, они 
явно повлияли. 

Результаты принятых мер в определенной мере подтвердили 
эффективность усиленного контроля за поведением и деятельнос
тью людей в борьбе с преступными проявлениями, особенно от
крытыми, уличными. Из прошлого известно, что такие меры чре

ваты злоупотреблениями милиции, которые могут свести на нет 
кажущиеся успехи. Такие факты имеются, хотя Указ 1994 года и 
рекомендовал Генеральной прокуратуре установить за соблюде
нием законодательства при исполнении Указа постоянный проку

рарекий надзор . 

С другой стороны, вал интенсивно растущей преступности, и 
особенно насильственной, в условиях правовага беспредела во всех 
сферах трудно обуздать в рамках либеральных установлений. Ко
нечно, неотложные меры должны быть приняты не исполнитель-



Глава 7. Насильственная преступность 221 

ной, а законодательной властью и обеспечены необходимыми га
рантиями строгого соблюдения конституционных прав, а также фи
нансами. 

К слову сказать, закон США "О контроле над насильственной 
преступностью и правоприменяющих органах, 1994 г.", ужесточаю
щий борьбу с насильственными преступлениями, запрещающий про
дажу и хранение 19 видов наступательного оружия, также носит 
полицейско-репрессивный характер. Репрессивная направленность 
американского закона многопланова. В числе таких мер значится и 
такая несовместимая с современными демократическими тенден

циями мера, как распространение назначения смертной казни бо
лее чем на 50 составов федеральных преступлений , особенно если 
они совершены фанатиками-террористами, патологически агрес
сивными людьми и сексуальными маньяками, ситуативными ко

рыстно-агрессивными, профессиональными и организованными пре
ступниками. На церемонии подписания закона Б. Клинтон сказал: 
"Законопослушные граждане заставили услышать их голос . Ни
когда впредь Вашингтон не поставит интересы политики и партий 
над правопорядком" 16 . 

Из сказанного видно, что закон, предложенный Президентом 
Б. Клинтоном, был обусловлен аналогичными причинами и пресле
довал те же цели, что и Указ ПрезидентЭ; Б. Ельцина,- поставить 

под больший контроль насильственную преступность, и особенно 
уличную. Отличие американского акта от российского (они вступи
ли в действие практически одновременно- 14 июня и 13 сентября 
1994 г.) заключается в том , что в США он по инициативе Прези
дента принят Конгрессом и на его реализацию было выделено 30,2 
млрд. долл., законодательно распределенных на 6 лет на нужды 
правоприменяющих органов (13,5), тюрьмы (9,8) и программы пре
венции (6,9). Указ Президента Российской Федерации обеспечен 
лишь властно и идеологически . 

Количественные и качественные изменения насильственной 
уличной преступности до издания Указа симптоматичны. С одной 
стороны, в правосознании иреступников появилась большая и обо
снованная уверенность в своей безнаказанности, с другой - наси
лие вообще и на улицах в частности достигло предела терпения 
населения, особенно в Москве, Санкт-Петербурге и других круп
ных городах. Поэтому не совсем легитимные меры, установленные 
Президентом Российской Федерации, в частности в Указе от 14 
июня 1994 г. , были встречены населением с определенной долей 
понимания. В связи с этим можно сказать, что Россия переживает 
приближение порога насыщенности насильственной преступнос
тью, за которым кончается терпение народа и власти вынуждены 

принимать неординарные меры борьбы с преступностью, посколь
ку критика слева за неспособиость бороться с ней им представля
ется более неприемлемой, чем критика справа за жесткий харак
тер принимаемых мер. 

Демократия и свобода сочетаемы с жестким правовым кон
тролем. В марте 1995 года семь стран Западной Европы, например, 
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отменили паспортный контроль на шеигенеком пространстве ( сво
бода), но это стало возможно после многолетней колоссальной ра
боты по унификации национальных законов, согласованию дейст
вий правоохранительных органов, образованию единой информа
ционной системы и ужесточению паспортного режима на внешних 

границах безвизового пространства (контроль). Демократия и сво
бода деградируют в условиях российской бесконтрольности, но они 
остаются также пустой декларацией и в условиях дискреционного 
полицейского контроля. В России наблюдается и то и другое. Бес
прецедентный рост уличной насильственной преступности являет

ся представительным индикатором упомянутых процессов. 

5. Воор_уженное насилие 

Самым опасным и широко распространенным насилием в со
временном мире является совершение преступлений против жиз
ни и здоровья людей с применением холодного и огнестрельного 
оружия, гранат, мин и других взрывных устройств, в том числе 

электрорадиоуправляемых, с часовыми механизмами, вмонтиро

ванных в бытовые приборы, игрушки и другие предметы. По своим 
убойным возможностям и скрытым способам применения огне
стрельное оружие и взрывные устройства могут уступать лишь 
химическому, бактериологическому и радиационному воздействию 
на людей. Но эти вещества меньше доступны, более охраняемы и 
их распространение преследуется не только по национальным за

конам, но и по международному праву. Поэтому насилие с приме
нением упомянутых средств является пока относительно редким 

явлением даже в мировой практике в целом. Последние случаи 
применения химических веществ ("химический" терроризм с по

мошью газов зарин и фосген) были в марте и апреле 1995 года в 
Японии. Незаконное распространение химических и особенно ра
диационных веществ приобретает большую актуальность. 

Холодное и огнестрельное оружие, а также взрывные устрой
ства практически доступны каждому, и их применение может быть 
исключительно оперативным. Взрывные устройства обладают боль
шой разрушительной силой, от которой не только гибнут люди, 

чаще всего случайные, но и уничтожаются здания, сооружения, 
коммуникации, машины и другие материальные ценности . Совре
менные преступники используют новейшие оружие и взрывные 

устройства направленного действия (далее для краткости - ору
жие). С его применением совершаются убийства, телесные повреж
дения, террористические акты, бандитские налеты, межнациональ
ные столкновения, массовые беспорядки. Вооруженность - один 
из основных признаков организованной преступности. Угроза при
менения оружия становится неотъемлемой характеристикой со

вершения разбоев, грабежей, вымогательства, захвата заложни
ков и других тяжких и распространенных преступлений. 

Использование преступниками современного боевого оружия, 
широкое и слабо контролируемое его распространение среди насе-
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ления, особенно криминального, ИН1'енсивный рост вооруженного 
насилия на земле ставят мировое сообщество и отдельные госу
дарства перед необходимостью принятия согласованных и жест
ких мер по контролю за оружием. 

На последних конгрессах ООН по предупреждению преступ
ности и обращению с правонарушителями неоднократно обсужда
лись проблемы насилия, в том числе и вооруженного. В настоящее 
время назрела необходимость самостоятельного рассмотрения это
го вопроса. Особенно остро он был поставлен странами Западно
азиатского (арабского) и Азиатеко-Тихоокеанского регионов при 
подготовке к Девятому конгрессу. Они констатировали увеличение 
производства и незаконного распространения огнестрельного ору

жия транснациональными преступными синдикатами, а также числа 

преступлений, совершаемых с применением этого оружия. 
Во исполнение данного требования правительство Японии под

готовило к Девятому конгрессу ООН проекты резолюции и деклара
ции о контроле за огнестрельным оружием17 , которые после обсуж
дения на н:онгрессе могут быть утверждены Генеральной Ассам
блеей как акты международного права. В документах говорится, что 
преступная деятельность с использованием огнестрельного оружия 

приобретает все более широкие масштабы, так как растет незакон
ная торговля огнестрельным оружием как на национальном, так и 

на транснациональном уровнях. Учитывая рост объемов междуна
родных перевозок и возросшую изощренность незаконной трансна
циональной торговли огнестрельным оружием, ни одно государство 
не застраховано от последствий отсутствия или недостаточно стро
гого законодательства по контролю за огнестрельным оружием в 

других странах. Поэтому выработка и принятие общей стратегии 
эффективного контроля за огнестрельным оружием на глобальном 
уровне являются настоятельной необходимостью. 

Осознание этой опасности есть и в России, что было отражено 
в Федеральной программе по усилению борьбы с преступностью 
на 1994-1995 годы. В ней были предусмотрены меры по выявле
нию и прссечению незаконной продажи оружия, боеприпасов, ядер
ных расщепляющих материалов и сильно действующих веществ 

предприятиями ВПК; хищений оружия и других опасных веществ; 
их транзита через Россию и т. д. Аналогичные меры предусматри
ваются и в новой программе на 1996-1997 годы. Но практическая 
реализация их далека от программных требований. 

]Лировой ооновской статистики о незаконном распростране
нии огнестрельного оружия и о совершении преступлений с его 
использованием не существует, хотя нужда в такой информации 
велика. Не располагаем мы более или менее полными сведениями 
и по отдельным странам. 

В США, где практически только по учету на каждого жителя 
всех возрастов приходится в среднем один ствол и где велико чис

ло преступлений, совершаемых с применением оружия, "Руковод
ство по составлению единой формы отчетности о преступлениях" 18 

не предусматривает сбора сведений о всех серьезных преступле-
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ниях, совершаемых с применением оружия. Оно предусматривает 
учет применения огнестрельного оружия лишь при совершении 

ограблений и нападений. В ежемесячной форме дополнительного 
отчета об умышленных и неосторожных убийствах также есть дан
ные о применении огнестрельного оружия. При учете остальных 
видов серьезных и иных деяний сбор сведений об оружии не пред
усматривается. Но и по этим ограниченным данным можно судить 
о динамике преступлений с применением огнестрельного оружия. 

Долгое время в США совершалось около 60% убийств с ис
пользованием огнестрельного оружия: по данным 1986 года, 44% -
с помощью пистолетов, 7 - с помощью охотничьих ружей, 4 - с 
помощью винтовок и 4% - с помощью других видов оружия 19. В 
последние годы абсолютные и относительные показатели свиде
тельствуют о медленной, но устойчивой тенденции к росту. В 
1993 году доля насилия с применением оружия составила 95, в 
том числе огнестрельного- 68% (табл. 9). 

Годы 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Таблица 9 
Динамика умышленных убийств в США, 

совершенных с применением огнестрельного оружия 

(1985-1995 гг.) 

С применением С применением Удельный 
оружия огнестрельного вес 

оружия 

18 976 17 545 100,0 92,5 10 296 100,0 54,3 
20 613 19 257 109,8 93,4 11 381 110,5 55,2 
20 200 17 963 102,4 88,9 10 612 103,1 52,5 
20 675 17 971 102,4 86,9 10 895 105,8 52,7 
21 500 18 954 108,0 88,2 11 832 114,9 55,0 
23 438 20 045 114,2 85,5 12 847 124,8 54,8 
24 703 21 676 123,6 87,7 14 373 139,6 58,2 
23 760 22 716 129,5 95,6 15 489 150,4 65,2 
24 530 23 271 132,6 94,9 16 189 157,2 66,0 
23 326 22 084 125,9 94,7 15 463 150,2 66,3 
21 596 20 047 114,3 92,8 13 673 132,8 63,3 

Тенденции вооруженного насилия, видимо, напугали амери

канское общество и послужили основанием для принятия закона 
1994 года, о котором говорилось выше, с запрещением производст
ва, продажи и хранения 19 видов автоматического оружия. Амери
канские законодатели были оперативны. Как видно из таблицы 9, 
в 1991-1993 годы наметился заметный рост убийств с помощью 
огнестрельного оружия. На слушаниях в Сенате Конгресса в мае 
1992 года свободная продажа огнестрельного оружия рассматрива
лась в качестве одной из причин роста насильственной преступнос

ти. А уже в 1994 году был принят упомянутый закон. Вряд ли он 
надолго снизит утвердившееся вооруженное насилие. Хотя некото

рое снижение обозначилось, но сама оперативность показательна. 
В других странах доля преступлений, совершаемых с огне

стрельным оружием, намного ниже. 

В объединенной Германии, по данным полиции, у населения 
на руках находится около 30 млн. пистолетов, револьверов и вин-
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товок (на 2-3 человека- ствол), из которых лишь треть приобре
тена легально и официально зарегистрирована20 • На начало 90-х го
дов в ФРГ с применением огнестрельного оружия совершалось 15% 
умышленных убийств при отягчающих обстоятельствах, 10,4 -
разбойных нападений, 7,5 - убийств без отягчающих обстоятельств, 
2,4 - телесных повреждений со смертельным исходом, 1,9% -
изнасилований и др. Если суммировать общее число учтенных пре
ступлений, которые могут совершаться с применением оружия, то 

удельный вес преступлений, фактически совершенных с оружием, 
в структуре всей преступности не превысит 1,6%. 

Угроза оружием используется в 1,5 раза чаще, чем само его 
применение, особенно при совершении разбойных нападений. На 
30 152 учтенных нападения в 2964 случаях (9,8%) оружие было 
использовано для угрозы и только в 178 случаях (0 ,6%) реально 
пущено в ход. При совершении разбойных нападений на кредит
ные и почтовые учреждения эти показатели были в 5 раз выше. 
При совершении умышленных убийств с отягчающими обстоятель
ствами это соотношение иное : 16 применений (1,9%) и 109 угроз 
(13,1%) . То же самое наблюдается и при совершении простых 
убийств : 11 (0,7%) и 105 (6,8%). Вывод очевиден: оружие в Герма
нии по своемупрямому назначению применяется лишь в соответ

ствии с целеполаганием совершаемого преступления, что свиде

телi>ствует о некотором рационализме насильственных преступни

ков и о их способности осознавать пределы возможной уголовной 
ответственности21 . 

В краткой Белой книге о преступности в Японии22 также имеют
ся некоторые сведения о преступлениях, совершенных с оружием. В 
ней приводятся данные о незаконных сборищах с оружием и количе
стве огнестрельного оружия, изъятого у организованных преступни

ков - бореокудан (Boryocudan). Состав преступления - сборище 
вооруженных лиц - специфичен. В УК Японии он был введен с це
лью предотвращения разборок организованных преступных групп на 
стадии приготовления. Эффективность состава налицо. Число неза
конных- сборищ с оружием сократилось со 112 (100%) в 1985 году 
до 40 (36%) в 1991 году. Аналогичным образом сократилось и число 
лиц, участвующих в этих сборищах, - с 862 до 402. Та же тенденция 
просматривается и в количестве изъятого оружия у членов бореоку
дан: 1767 единиц в 1985 году и 954 - в 1991 году. Других сведений о 
преступлениях, совершенных с оружием, в сборнике нет. 

В СССР и в России никогда не было легальным владение огне
стрельным оружием, кроме охотничьего гладкоствольного, а при 

соответствующих условиях и нарезного. С принятием Закона "Об 
оружии" 1993 года россияне при наличии необходимых оснований 
могли получить лицензию на право владения газовым оружием, а 

лица, занятые частной охранной деятельностью, - боевым. В этих 
условиях динамика утрат и хищений оружия, боеприпасов и взрыв
чатых веществ, а также случаев их незаконного ношения, хране

ния и изготовления может косвенно свидетельствовать о тенден

циях противоправной вооруженности населения, которая исполь-



226 Часть II. Тенденции отдельных видов и групп преступности 

зуется не только и не столько для обеспечения личной безопаснос
ти, сколько для совершения насильственных преступлений. Новый 
Федеральный закон ''Об оружии" 1996 года ужесточил контроль 
над оружием, особенно за его оборотом. Оружие нормативно клас
сифицируется на гражданское, служебное и боевое, каждое из ко

торых имеет свои зако~одательные правила приобретения, хране
ния, ношения, производства, продажи, применения и изъятия. 

Случаи хищения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 
в сталинский период были явлением редким. Причины общеизвест
ны - тотальный контроль. Такие случаи квалифицировались по 
ст. 59-За УК РСФСР 1926 года как особо опасное преступление 
против порядка управления, а то и как государственное контрре

волюционное деяние. В обоих случаях могла быть применена выс
шая мера "социальной защиты" - расстрел. 

С принятием нового, более демократичного уголовного зако
нодательства Союза ССР и союзных республик в 1958-1962 годы 
состав хищения оружия был вообще исключен из уголовных ко
дексов. Оно расценивалось как хищение обычного государственно
го имущества. Сказалась традиционная эйфория, которую в нашем 
отечественном законатворчестве можно наблюдать при любых де
мократических преобразованиях. В 1967 году реальная жизнь, од
нако, заставила вернуться к этому составу (ст. 218 1 УК РСФСР). В 
1968 году уже было зарегистрировано 464 хищения, а в 1990 году 
их число возросло до 1412, т. е. в 3 с лишним раза. С ростом хище
ний еще большими темпами увеличивалось число единиц украден
ного оружия. В 1988 году в розыске находилось 279 стволов нарез
ного оружия, в 1989 году- 777, в 1990 году- 4234, а на 1 июля 
1991 г. - 14 659. Рост - в 52 раза. Похищенное и утраченное· 
оружие значилось за органами МВД (4619 единиц), Министерст
вом обороны (2688), учебными заведениями (2410), военизирован
ной охраной (946), ДОСААФ (898), предприятиями связи (174), 
музеями (154), отделениями Госбанка (124), органами прокурату
ры22, прочими организациями (2502). 

Большой перечень этих ведомств и организаций свидетельст

вует о том, что правонарушители для своей вооруженности ис

пользовали все имеющиеся возможности захвата оружия не толь

ко тайным, но и открытым насильственным путем. С этой же це
лью организовывались прямые нападения на сотрудников мили

ции. В 1990 году было зарегистрировано 320 случаев, а в первой 
половине 1991 года (до распада СССР) - 165. 

В числе находившихся на 1 июля 1991 г. в розыске 14,7 тыс. 
единиц огнестрельного оружия значилось 157 пулеметов, свыше 
2 ты с. автоматов, около 5 тыс. винтовок и карабинов, более 7,2 тыс. 
пистолетов, 152 огнемета, а также ракетные установки, гранатоме
ты и другое боевое оружие23 . 

За вторую половину 1991 года число утраченного, похищенно
го и захваченного оружия на территории бывшего СССР увеличи
лось, по примерным подсчетам, втрое. Вооруженность населения 
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стала расти лавинообразно. В связи с этим за два года количество 
похищенного и утраченного оружия возросло в 100-150 раз. В эти 
данные не входит гладкоствольное охотничье оружие, 3,8 млн. ко
торого числилось по состоянию на 1 января 1991 г. в индивидуаль
ном пользовании охотников: в России- 2472 тыс., на Украине-
547,2, в Казахстане - 183,8, в Белоруссии - 122,2, в Грузии-
77,8, в Узбекистане- 47,7, в Латвии- 45,7, в Азербайджане-
45, в Литве - 31,8, в Эстонии - 28,4, в Туркмении - 24,9, в 
Молдове- 22,6, в Киргизии- 22,3, в Армении- 12,1 тыс. 

Значительная часть охотничьего оружия находилась на руках 
у населения нелегально. Уголовной ответственности за его неза
конное ношение, хранение, изготовление или сбыт не было. Не было 
и единого учета похищенных ружей. В начале 80-х годов учитыва
лось количество изъятого и добровольно сданного незарегистриро
ванного оружия. По учету проходило в среднем около 250-300 
тыс. единиц в год. С началом перестройки этот учет был отменен. 
Следовательно, нет возможности установить общее количество не
зарегистрированного охотничьего оружия. 

В 1989 году- первой половине 1991 года в некоторых регио
нах страны хищения оружия приняли катастрофический харак
тер. В Армении они возросли в 438 раз, в Грузии - в 234, в Азер
байджане, где к регистрации преступлений всегда относились "твор
чески",- в 31 раз. Основная масса похищенного оружия для меж
национальных сражений на Кавказе поступила из России и Ук

раины, где хищения оружия возросли за этот же период соответ

ственно в 40 и 50 раз. С ростом хищения оружия коррелирует и 
число выявленных случаев его незаконного ношения, хранения, 

изготовления и сбыта. В 1967-1989 годы число этих деяний увели
чилось почти в 5 раз - с 6222 до 27 879. Их латентность огромна. 

Итак, общее число всех видов огнестрельного оружия, оказав

шегося у населения СССР в момент его распада, составляло не 
менее 8-10 млн. единиц, или 1800-3600 единиц на 100 тыс. насе
ления. По учету МВД СССР эта цифра составляла 1412. В те же 
годы в США она составляла 82 044 (т. е. в 58 раз больше), во Фран
ции- 53 927, в Великобритании- 5298, в Нидерландах- 1364, 
в Польше- 72524

. Сравнительные данные вроде бы не давали ос
нований для сильного беспокойства о распространенности оружия 

в постсоветском пространстве. Но при их криминологической оцен
ке следует иметь в виду, что эти горы оружия на руках нашего 

всегда безоружного населения оказались в момент распада огром

ной страны и ее Вооруженных Сил, "пика" суверенизации, круп

нейших вооруженных межнациональных конфликтов, беспрецедент
ного разворовывания и раздела необъятной государственной соб
ственности, разрушения прежнего контроля за оружием, систем

ного кризиса, роста безработицы и нищеты в стране, роста недо
вольства и озлобления. Все это и предопределило рост вооружен
ного насилия в СССР, а после его распада - и во всех бывших 
союзных республиках (табл. 10). 
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Таблица 10 
Преступления, совершенные с применением 

огнестрельного оружия в СССР (1986-1990 гг.) 

Виды преступлений 1990 г. 

Всего 3901 2958 3609 5400 7254 
в% к 1986 г. 100,0 75,8 92,5 138,4 186,0 

в том числе: 

Умышленные убийства 951 806 920 1326 1780 
Умышленные тяжкие 
телесные преступления 203 137 206 337 532 
Изнасилования 18 5 11 18 11 
Хулиганство 1288 803 888 1378 1857 
Разбои 230 193 327 643 1072 

С 1986 по 1990 год, а фактически за два последних года, во
оруженное насилие в СССР увеличилось в 1,9 раза, умышленные 
убийства с применением огнестрельного оружия- тоже в 1,9 раза, 
умышленные тяжкие телесные повреждения- в 2,6, хулиганст
во - в 1,4, разбои - в 4,7 раза . И если темпы прироста всех 
умышленных убийств и тяжких телесных повреждений и тех же 
деяний, совершенных с оружием, были практически одинаковыми, 
то темпы прироста разбоев и хулиганств с оружием в 1,7-1,6 раза 
превышали прирост этих деяний в целом. 

Число хищений оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 
в 1971-1989 годы держалось примерно на одном уровне (435-594 
деяния в год). В 1990-1994 годы оно возросло в 2,4, а количество 
похищенных стволов- в 4 раза. В эти сведения не входит захват 
оружия в Чечне в 1991-1992 годы. По неполным данным, дудаев
цы фактически завладели (где насильственно, где путем вынуж
денной передачи) 50 танками, 80 единицами бронетехники, 2 тыс. 
орудий и минометов, до 50 тыс. единиц стрелкового вооружения и 
около 200 самолетами25 , которые были поставлены на службу пре
ступному режиму. Он нелегально покупал его во многих странах, в 

том числе и в России. Примерам может служить криминальная 
деятельность зарегистрированной российскими гражданами на :Кип
ре коммерческой фирмы, которая заключила договор с ижевским 
заводом, где на чеченские (точнее: на российские) деньги закупала 

оружие и воздушным путем поставляла его в Чечню. 
С ростом хищений огнестрельного оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ в России интенсивно увеличивалось и число 

его незаконного ношения, хранения, изготовления и сбыта. Если 
принять за базу данные 1971 года (6183), то в 1992 году этих дея
ний было в 6,5 раза больше (39 910). Большая часть их не выявля
ется и остается латентной. В 70-е годы разыскивались десятки 

единиц огнестрельного оружия, в 80-е годы - сотни, в 90-е годы -
тысячи. В 1988 году, например, в розыске находилось 153 ствола, а 
в 1995 году- 28 792. Рост- в 188 раз. Наиболее высокую насы
щенность огнестрельным оружием имеет Северакавказский реги-
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он, где, по оперативным данным МВД, только в 1995 году было 
изъято 5635 единиц нарезного оружия, 2881,2 тыс. боеприпасов и 
4905,4 кг взрывчатых веществ. В связи с вооруженным конфлик
том в Чечне оружие в регионе свободно продавалось, но сколько
нибудь надежного учета его не существует. 

По данным МВД, в России на начало 1995 года только в право
мерном ·владении граждан находилось 3,2 млн. стволов огнестрель
ного оружия. Фактический уровень вооруженности населения в Рос
сии может быть выше регистрируемого по меньшей мере в 2 раза. 
Эта проблема в январе 1995 года стала предметом обсуждения рас
ширенного координационного совещания в Генеральной прокурату
ре РФ с участием руководителей всех заинтересованных ведомств 
и государственных учреждений (МВД, ФСБ, Минобороны, Главного 
управления охраны, Государственного таможенного комитета, Вер
ховного Суда, Совета Безопасности, Государственной Думы, Совета 
Федерации и руководства оборонной промышленности)2G. 

На этом совещании было установлено, что в связи с ухудше
нием хранения оружия, слабой его охраной, неадекватным законо
дательством, нарушением правил лицензирования и слабым кон
тролем за оружием оно потоком идет из Вооруженных Сил, орга
нов внутренних дел, оборонных обществ, подразделений военизи
рованной охраны, службы инкассации, оборонных заводов, окопов 
второй мировой войны, подпольных цехов , охранных коммерчес

ких структур, а также из-за рубежа .в связи с контрабандными 
поставками через "прозрачные" границы с Прибалтикой, Закавка
зьем и Средней Азией, куда оно свободно доставляется со всего 
мира. По неполным данным МВД РФ, в нелегальнам обороте в 1995 
году находилось не менее 150 тыс. единиц огнестрельного оружия. 
Только в органах, на которые возложен тот или иной контроль за 
оружием, в 1994 году потеряны десятки тысяч стволов оружия, в 
том числе в Прокуратуре- 37, в ФСБ - 102, в МВД- 1700, в 
Вооруженных Силах - свыше 30 тыс. 

На координационном совещании руководителей правоохрани
тельных органов в августе 1996 года констатировалось, что за 
предыдущий и текущий годы из мест хранения похищено 3·4 тон
ны взрывчатых веществ. За то же время от террористических ак
тов с применением взрывчатки пострадало около тысячи человек. 

По состоянию на сентябрь 1996 года на федеральном учете значи
лось 31 265 единиц утраченного и находящегося в розыске огне
стрельного оружия, что на 9,6% больше, чем в сентябре 1995 года27 • 

В России есть силы, которые активно добиваются свободной 
продажи огнестрельного оружия. В это же время США и другие 
страны, познавшие всю опасность "вооруженной" свободы, прини
мают решительные меры по ее ограничению. Президент США до
бивается устранения оружия и преступников с улиц американ
ских городов. В России предпринимаются попытки иной направ
ленности. Принятие закона о свободной продаже оружия поставит 
народ и государственную власть в России в полную зависимость от 

криминальных структур, ибо уже в настоящее время преступный 
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мир способен решать с помощью оружия не только свои задачи, но 
и вопросы большой политики (табл. 11). 

Насыщенность страны оружием предопределяет его неправо
мерное при:менение. 

Таблица 11 
IIреступлепия, совершенвые с применением 

огнестреJJьного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 
в России в 1987-1996 годы 

В о/о к В том числе: 

Годы Всего 1987 г. умышленные 1 умышлен-~ хули-~ разбои 
убийства ные ТТП ганство 

1987 2 164 100,0 534 98 642 119 
1988 2 588 119 ,6 619 141 680 197 
1989 3 550 164,0 808 225 1 003 397 
1990 4 463 206,2 1 008 314 1 305 562 
1991 4 481 207,1 970 294 1 285 586 
1992 8 873 241,0 1 667 625 1 857 2 095 
1993 22 116"' 1 027 ,о 2 957 1173 3 345 5 234 
1994 16 780"' 775,4 3 282 1004 3 330 5 125 
1995 12 160"' 561,9 1 875 509 1 811 3 418 
1996 9 549* 441,3 

* Преступления, совершенные с применением огнестрельного ()ру
жия и взрывчатых веществ. 

Судя r:ro таблице , вооруженное насилие в России за 1987-
1993 годы возросло более чем в 10 раз, в том числе умышленные 
убийства- в 5,5, умышленные тяжкие телесные повреждения
в 12, хулиганство- в 5, разбойные нападения- в 4,4 раза. 

Регионами с наибольшим количеством преступлений, совер
шенных с использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ, за последние годы были Москва, Санкт-Пе
тербург, Сибирь, Дальний Восток и Северный Кавказ. На них при
ходится бол:ее половины вооруженного насилия. 

В 1994 году его регистрируемый уровень снизился на 24,1, в 
1995 году- на 27,5, а в 1996 году- на 21,5%. Эти данные вызы
вают большие сомнения, поскольку объективных предпосылок для 
такого снижения, как показал детальный анализ "феномена сни
жения" в предыдущих разделах, не было. Растет число утраченно
го и похищенного оружия. Предполагаемая латентизация воору
ж нного насилия в России является еще более опасной тенден
цией. Она может окончательно подорвать веру населения в уголов
ную юстици:ю и в государство в целом. 

1 Де кл а рация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 
бесчеловечl-!ых обращении или унижающих достоинство видов об
ращения ил:и наказания, 1975; Конвенция о правах ребенка, 1989; 
Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних, 1990 11 Сборник стандартов и норм 
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ООН в области предупреждения преступности и уголовного право
судия. ООН, Нью-Йорк, 1992. С. 108, 220, 259, 326; Насилие в семье. 
Седьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обра
щению с правонарушителями. ООН, Нью-Йорк, 1986. С. 75-78; 
Насилие в семье. Восьмой конгресс ООН по предупреждениюvпре
ступности и обращению с правонарушителями. ООН, Нью-Иорк, 
1990. С. 68-70; Искоренение насилия в отношении женщин. Девя
тый конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями. A/CONF. 169/16. 12 мау 1995. Р. 32-36. 

2 Доклад Европейского регионального подготовительного сове
щания к Девятому конгрессу ООН по предупреждению преступ
ности и обращению с правонарушителями. Вена, 28 февраля - 4 
марта 1994 г. A/Conf. 169/RPM. 3. 10 March 1994. Р. 27. 

3 Меры борьбы с международным терроризмом j j Сборник 
стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области 
Щ)едупреждения преступности и уголовного правосудия. ООН, Нью
Иорк, 1992. С. 50. 

4 Crime Trends in Sweden, 1988. S. 37-46; Wikst1'0m Peт-Olof Н. 
Everydey Violnce in Contemporary Sweden. Stockholm, 1985. Р. 36--41. 

5 Лунеев В. В. Мотивация преступного поведения. М., 1991. 
С. 179-286. 

а Права человека. Основные международные документы. М., 
1990; Конституция Российской Федерации 1993 г. 

7 Uniform Crime Reporting Handbook. Washington, D. С., 1984. 
Р. 6. 

8 Актуальные проблемы борьбы с тяжкими насильственными 
преступлениями. М., МВД СССР, 1991. С. 1. 

9 Ни~ифоров А. С. США: новый закон о контроле над насиль
ственной преступностью j j Криминологические и уголовна-право
вые идеи борьбы с преступностью. М., ИГПР АН, 1996. 

н> Results of the Fourth United Nations Survey of Crime Trends 
and Operations of Criminal Justice Systems. Interim report prepared 
Ьу the Secretariat. AjCONF. 169/15. 20 December 1994. Р. 12. 
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Глава 8 
Корыстная nреступпость 

1. Понимание корыстной преступности 

Обыденное понимание корыстной преступности, так же как и 
насильственной, на первый взгляд вроде бы не представляет особой 
трудности. Основным группировочным признаком рассматриваемых 
деяний является своеобразный характер мотивации- корысть. 

В советском уголовном законодательстве 60-х годов эта мотива
ция формулировалась в виде "корыстных побуждений", "корыстной 
цели", "цели обогащения", "цели наживы" и других понятий 1 • В YI{ 
РФ 1996 года рассматриваемая мотивация обозначена терминами "ко
рыстные побуждения", "корыстная заинтересованность", "извлече
ние дохода", "извлечение имущественной выгоды", "по найму", а также 
"кража", "хищение", "мошенничество" и другие названия преступ
лений, которые совершаются только по корыстным мотивам. 

Утрата идеологической оценки nобуждений не меняет сути 
корыстной мотивации- стремления получить материальную вы
году преступным путем. Универсальным корыстным мотивом яв
ляются деньги. Они всегда "светят" многопотребностным отражен
ным смыслом. "Все то, что не можешь ты,- писал Маркс,- могут 
твои деньги. Они могут есть, пить, ходить на балы, в театр, могут 
путешествовать, умеют приобрести себе искусство, ученость, ис
торические редкости, политическую власть - все это они могут 

себе присвоить; все это они могут купить; они настоящая сила"2. 
В статистике разных стран, как правило, нет выделения группы 

корыстных преступлений. Нет этого и в ооновских вопросниках. 
Реально по корыстным побуждениям могут совершаться преступ
ления, посягающие на самые разные объекты: против собственнос
ти, личности, государства, правосудия, здоровья населения, эколо-
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1·ии, управления и т. д. Причем эта мотивация в ряде случаев не 
является единственной при одной и той же уголовна-правовой ква
лификации. Государственная измена, например, совершаемая по 
материальным, идеологическим или иным мотивам, остается все той 
:ж:е государственной изменой. Статистически она будет учтена в груп
пе преступлений против государства. А криминологически в первом 
случае ее следует отнести к корыстным, во втором- к "политичес
I{ИМ", в трет:ьем - к каким-то иным. Однако, как у.же говорилось, ни 
в одной стране мира нет учета преступлений по мотивации. 

Выделение корыстных преступлений в виде отдельной главы 

или раздела в уголовных кодексах практически невозможно, по

скольку классификация преступлений обычно строится по объек
там охраны (посягательства), а не по содержанию мотивации. И 
это оправданно. В то же время в процессуальном законодательстве 
некоторых стран излагаются требования обязательности доказы
вания мотивов и целей по уголовному делу. 

Без изучения мотивации трудно постигать криминологичес
кую суть преступлений, распределенных по объектам уголовна
правовой охраны, и вырабатывать стратегию их предупреждения 
и контроля. Но если мотивы и цели преступлений более или менее 
адекватно устанавливаются в процессе уголовного судопроизвод

ства, то было бы крупным упущением не учитывать их статисти
чески. И в некоторых странах они учитываются, хотя и неполно. 

В СССР и в России, например, после введения единого учета 
преступлений в 1961 году корыстные и некоторые другие мотивы 
находили определенное отражение в документах первичного уче

та. В третьем издании "Инструкции о едином учете преступлений" 
(от 14 декабря 1994 г.) перечень мотивов существенно расширен. В 
статкарточках о результатах расследования преступления и на лицо, 

совершившее преступление, дан большой перечень (21 наименова
ние) мотивов и целей преступлений. Как и прежде, он начинается с 
корыстных побуждений. И хотя формулировка многих мотивов и 
целей вызывает большие сомнения3, попытка более полного учета 
криминальной мотивации заслуживает всяческой поддержки. 

В мировой уголовной статистике преобладает другой подход: 
наряду с насильственной преступностью выделяется группа иму
щественных деяний, в которую включаются преступления против 
собственности. Другие преступления с корыстной целью, направ
ленные на иные объекты (личность, порядок управления, правосу
дие и т. д.), в эту группу не попадают. 

Преступления против собственности (имущественные деяния) 
преобладают в структуре учтенных корыстных преступлений, до
стигая 70-80-90%, но сведения о них нельзя признать репрезен
тативными по отношению ко всей группе корыстных преступле
ний, так как из учета выпадают качественно особые деяния (кор

рупция, наркобизнес, проституция, незаконная торговля оружием, 
налоговые, компьютерные и др.), доходы от которых превышают 
"доходы" от имущественных преступлений. В последние обычно не 
включаются грабежи, разбои, вымогательство, бандитизм и другие 

9* 
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прямые корыстные посягательства на чужую собствешюсть, но со
вершенные с помощью насилия. Во многих странах oliИ учитыва
ются в группе насильственных деяний. 

Если исходить из приоритета личности над собственностью , 
то данный подход покажется обоснованным. А если иметь в виду 
мотивацианно-криминологическую суть преступлений, то он не вы

держивает критики. Не случайно в стандартных табшщах Интер
пола рассматриваемые посягательства значатся в общей графе 
"Кражи", которая потом расшифровывается по видам. Грабежи и 
разбои - один из них. Ибо насилие в них выступает лишь в форме 
способа завладения чужим имуществом, причем наиболее прими
тинного. При совершении корыстных преступлений существует мно
жество лругих способов4 • Несомненно, насилие- наибо.1ее опасный 
способ, который сам по себе наказуем. Однако это не ,z:;олжно слу
жить основанием для исключения рассматриваемых деЯIIИЙ из груп
пы корыстных. Для криминологической полноты их можно учиты
вать и в структуре насильственных, и в структуре коры~тных пося

гательств, выделяя в подгруппу корыстно-насильствеюrых. 

В четырех обзорах ООН о тенденциях преступности (1970-
1990 г.) из всех корыстных преступлений отслеживали~ь грабежи, 
кражи, мошенничество (со Второго обзора с включением растрат), 
незаконная торговля наркотиками (преступления, связанные с нар

котиками) и со Второго обзора - взяточничество, подкуп, корруп
ция. Во Втором и Третьем обзорах значились похищение людей, 
похищение детей, в том числе и с целью выкупа. Уд=льный вес 
этих корыстных преступлений в структуре всех отелсживаемых 
ООН деяний находился в пределах 96-97% с тенденцией повыше
ния данной доли от обзора к обзору. В развитых стран;J.х она пре
вышала 90%, а в развивающихся колебалась от 60 да 70%. Наи
больший удельный вес в структуре учитываемой OOJ преступ
ности составляли кражи (около 70, в развитых странс;х - около 
80о/о). На втором месте - преступления, связанные с нс;ркотиками 
(до 6%), на третьем - ограбления (до 6%), на четвертом- мошен
ничество с включением растрат (до 4о/о). Доли осталыых деяний 
колебались в пределах 1 о/о. Кражи не только доминироватrи в струк
туре преступности, но и интенсивнее всех росли, особенfiо в разви

тых странах. В 1975 году их уровень на 100 тыс. населения соста
вил около 2100, в 1980 году- 2500, а в 1985 году- 4:005

. 

В США по единым отчетам о серьезной преступнссти (Crime 
in the United States) в последние годы каждые 2-3 с~кунды со
вершалось одно преступление против собственности (к:>ажа, кра
жа автомашины, кража с проникновением в помещение! и каждые 

47-50 секунд регистрировалось одно ограбление, которое по аме
риканской статистике числится в насильственных пресrуплениях. 
По данным 1993 года, из 14 141 000 учтенных серьезных преступ
лений 91,1% (12 876 460), а вместе с грабежами- 95,7о/с составили 
имущественные преступления. Серьезная преступность в США от
слеживается еще и по опросам населения о его личной ~ семейной 
виктимизации. По этим материалам в стране в том же году было 
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совершено 33 649 340 серьезных преступлений, из них 22 270 760, 
или 66,2%, а вместе с грабежами 69,8%- имущественныхG. 

Как мы видим, удельный вес корыстных преступлений по ма
териалам изучения виктимизации населения на 15% ниже доли 
рассматриваемых деяний в структуре зарегистрированной серьез

ной преступности. Эта деформация может свидетельствовать обо
лее высокой латентности насильственных преступлений, чем иму

щественных, которая выявляется лишь при опросах населения. 

Однако и социологические данные неполны. Для объективной оценки 
всех корыстных преступлений в США необходимо знать, сколько 
их совершается за рамками серьезной преступности, например 
похищения человека с целью получения выкупа, наркобизнеса, кор
рупции, мошенничества и других корыстных посягательств. 

Начальник полиции из Хьюстона, например, признает: "По
лиция не тратит своих усилий на изобличение беловоротничковых 
преступников. Преступления, которые вызывают у населения боль
шую озабоченность,- это преступления на улицах. И я не пред
вижу изменений в этом положении"7. Кроме того, многие насильст
венные деяния (убийства, нападения) также совершаются по ко
рыстным мотивам, но все это не находит отражения в неплохо 

разработанной американской криминальной статистике. 
Из 24 групп преступлений, охватываемых более чем 250 ста

тьями УК, по полицейской статистике ФРГ (Polizeiliche kriminal
statistik) 14 групп, как правило, совершаются по корыстным моти
вам: кражи, мошенничество, наркодеяния, присвоение имущества, 

подделка документов, укрывательство краденого, nреступления в 

хозяйственном секторе, нарушения алиментных обязательств, зло
употребление довер11ем, должностные преступления и др. Они со
ставляют 75-80% от всех зарегистрированных преступлений. Ес
тественно, в это число не входят насильственные преступления, 

совершаемые по корыстным мотивам. Как и в других странах, в 
объединенной Германии доминируют кражи. На втором месте -
мошенничество, на третьем - преступления, связанные с нарко

тиками. В 1994 году кражи составляли 60% (3 924 088 деяний) в 
общем числе за регистрированных преступлений. 

В Англии и Уэльсе (NotifiaЬle Offeces Recorded Ьу the Police 
in England end Wales) в числе примерно 70 видов преступлений, 
подлежащих регистрации и учтенных полицией в 1990 году, было 
зафиксировано 4 297 900, или 94,6%, деяний, совершаемых по ко
рыстным мотивам (грабежи, кражи 11 видов, мошенничество, под
лог, уголовный ущерб и т. д.). По данным Интерпола, в Великобри
тании в целом в 1992 году было зарегистрировано 5,4 млн. пре
ступлений (исключая причинившие ущерб на сумму 20 фунтов стер
лингов), среди которых было 5,13 млн. (95%) против собственности. 
На первом месте- кражи (78о/о). Их абсолютные и относительные 
показатели из года в год увеличиваются. 

Во французской криминальной статистике (Crime et delits Con
states en France), построенной до недавнего временинаУК 1810 года 
с изменениями и дополнениями, значились три большие группы пре-
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ступлений, которые охватывают более 60 конкретных составов, со
вершаемых по корыстным мотивам. Группа "А"- хищения- вклю
чала в себя разбойные нападения (8 видов), кражи из помещений (4 
вида), кражи, связанные с автотранспортом (5 видов), простые кражи 
(7 видов) и др. Группа "В" -мошенничество, финансовые и экономи
ческие преступления- включала в себя мошенничество (11 видов) , 
экономические и финансовые преступления (9 видов), нарушения 
законодательства о чеках (3 вида). Группа "D"- наркотические ве
щества, общественный порядок и правовое регулирование- содер
жала всебенезаконный оборот наркотиков (3 вида), распространение 
незаконно произведенных напитков, алкоголя, табачных изделий, 
фальсификацию продовольственных товаров (3 вида), нарушения норм 
правовой регламентации на скачках, в казино, игорных домах, неза
конную охоту и рыбную ловлю (6 видов) и др. 

Новый УК Франции 1992 года унифицировал составы корыст
ных преступлений, но не декриминализировал их, сохранив мно
гие черты прежнего законодательства. Корыстные преступления в 
основе своей предусматриваются в книге III УК "О преступлениях 
и проступках против собственности", но они значительное место 
занимают в книге IV "О преступлениях и проступках против на
ции, государства и общественного порядка" и в книге II "О пре
ступлениях и проступках против человека". А из этих книг и со
стоит вся Особенная часть УК Франции. 

По данным 1991 года, хищения во Франции составили 65,6% 
от общего числа зарегистрированных преступлений (2 456 871 от 
3 744 112), мошенничество и другие экономические преступления-
15,1, корыстные нарушения законов о наркотиках и другие пре
ступления третьей группы - около 10%. Общая доля корыстных 
преступлений превысила 90%. По неполным данным Интерпола, в 
1992 году во Франции их было зарегистрировано 3 830 996, из них 
3 061 547, или 79,9%, можно отнести к корыстным. Фактический 
уровень их намного больше. 

По ежегодно меняющемуся содержанию краткого изложения 
Белой книги (Summary of the white Paper on Crime) в .Японии 
трудно вычислить уровень корыс·гных преступлений. Но если ог

раничить анализ нарушениями уголовного кодекса, зарегистриро

ванными полицией, и включить в число корыстных преступлений 

кражи, разбои, мошенничество и преступления, связанные с нар
котиками, то их доля в 1993 году составила около 88%. 

По неполным, но сопоставимым данным Интерпола последних 
лет (1993-1994 гг.), и в других странах подтверждается общая за
кономерность высокого уровня корыстных преступлений, например 

в европейских развитых демократических странах, и менее высоко
го в иных: в Дании- 87,6%, Чехии- 81,3, Венгрии- 64,1, Ита
лии - 63,9, Австрии - 54,4, Азербайджане - 46,3, Румынии -
44,8, Турции (1990 г.)- 37,4%. Разница- более чем в 2 раза. 

В публикуемых статистических сборниках о преступности в 
СССР, а ныне в России группа корыстных преступлений тоже не 
выделяется. В УК РСФСР 1960 года было две главы о преступле-
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ниях против государственной (общественной) и личной собствен
IЮСти, которые по закону от 1 июля 1994 г. объединены в одну 
(кража, грабеж, разбой, мошенничество, вымогательство, присвое
ние вверенного имущества, хищение предметов, имеющих особую 
ценность, неправомерное завладение транспортным средством, не

правомерное завладение чужим недвижимым имуществом, причи

нение имущественного вреда путем обмана и злоупотребления до
верием, присвоение найденного и др.). В этой главе предусмотрены 
инеосторожные посягательства на чужую собственность , которые 
нельзя отнести к корыстным. По данным 1993-1995 годов, пере
численные преступления статистически хотя и составляли более 
60% от всех зарегистрированных и около 80% от корыстных, но не 
отражали их ка чественнога разнообразия. 

Статистические сборники России обычно выделяют еще одну 
группу корыстных преступлений, которые совершаются в сфере 
экономики: должностные преступления, контрабанду, валютные 
нарушения, фальшивомонетничество, незаконное повышение цен, 
сокрытие доходов, незаконное предпринимательство, обман потре
бителей, приватизационные преступления и др. В 1995 году они 
составили около 8% от всех зарегистрированных деяний и 9-10% 
от учтенных н:орыстных. Но, как мы уже говорили, по корыстным 
мотивам могут совершаться и другие престуnления, предусмот

ренные во всех главах УК. 
В более стабильное время (1990 г.) в УК РСФСР насчитыва

лось около 60 статей, предусматривающих ответственноС'гь за пре
ступления, совершаемые по корыстным мотивам. Существенные 
изменения и доnолнения этого кодекса за последние четыре года, 

несмотря на объединение преступлений против собственнос·ги в одну 
главу, прибавили число корыстных составов , особенно в сф ре эко
номики. В новомУК РФ 1996 года уже содержится около 100 статей, 
предусматривающих уголовную ответственность за преступления, 

совершаемые по корыстным мотивам. Ядром их являются преступ
ления в сфере экономики (раздел VIII), куда включаются престуn
ления против собственности (11 статей), в сфере экономической де
ятельности (32 статьи) и против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях (4 статьи). Остальные составы распредели
лись в других разделах и главах УК. Из 19 глав Особенной части в 
17 предусматриваются анализируемые нами деяния. 

В 60-е годы доля корыстных преступлений в СССР оценива
лась в 40-45%, в конце 80-х годов- в 75, а в настоящее время -
более 80о/о. Вступление новогоУКв действие увеличит их долю. И 
это при условии исключительно высокой латентности корыстных , 

и особенно экономических, деяний. Если учесть, что удельный вес 
насильственных посягательств в России составляет около 6, неос
торожных- не более 5о/о, то оставшаяся часть в основе своей тя
готеет к корыстным престуnлениям. Можно сказать, что по этому 

показателю Россия сравнялась с экономически развитыми евр6-
nейскими странами. В российских условиях неправового накопле
ния первичного капитала он свидетельствует не об экономическом 
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и демократическом развитии, а о криминальном "окорыствовании" 
(неблагозвучный термин) всех общественных отношений, экономи
ческих, политических и даже этических. 

Значительное число людей в наше переходное правовое без
временье озабочено мотивацией стать собственником, урвать свое 
или чужое, создать или войти в доходную коммерческую структу
ру, обворовывающую государство, общество, а то и непосредствен
но население. Разрыв в доходах самых бедных и самых богатых в 
России угрожающе растет. По данным "Финансовых известий", в 
1991 году он составлял 1 : 4,5, в 1992 году- 1 : 8, в 1993 году -
1 : 10, в 1994 году- 1 : 158. 

По данным Министерства экономики (июнь 1995 г. ), в России 
10% населения имеют третью часть денежных доходов, в то время 
как 60% - лишь около 30%. У 45,1 млн. человек среднегодовые 
доходы ниже прожиточного минимума. Только по официальным 
учтенным данным, разрыв в уровне доходов 10% населения с са
мыми низкими доходами и 10% населения с самыми высокими до
ходами в январе 1995 года составлял 12,4 раза, а в мае- 14,7 9. А 
по данным правительственной программы социальных реформ на 
1996-2000 годы, этот разрыв был двадцатичетырехкратным 1 u. Дан
ные, полученные из разных источников, схожи. Скрытый реаль
ный разрыв намного больше. Он в значительной мере обусловлен 
непроизводительным трудом. Как образно об этом сказал Е. Гай
дар, "наш капитализм вороватый и коррумпированный" 1 uа . В це
лях предупреждения преступлений Платон предлагал установить 
пределы разрыва между бедностью и богатством в 4 раза 1 u6• И это 
предположение не беспочвенно. В европейских странах он близок 
к пятикратному, в США -к восьмикратному, а в Японии - к 
четырехкратному. Социально опасным и наиболее криминогенным 
считается 1:10 и больше. К самой высокодоходной части населе
ния, как правило, относятся бывшие или настоящие высокие долж
ностные лица, успевшие ухватить номенклатурный бизнес, прямо 
или косвенно позволяющий использовать бюджетные деньги и го
сударственную собственность в личных корыстных интересах. 

Складывающемуся колоссальному социально-экономическому 
неравенству предшествовали беспрецедентный ваучерный обман 
всего населения страны при разделе общенародной собственности, 
массовый обман государством около 100 млн. вкладчиков Сбербан
ка в 1991-1992 годы и не менее массовый обман коммерческими 
кредитными учреждениями-пирамидамиболее 30 млн. вкладчиков 
и акционеров, а также криминальная и полукриминальная прива

тизация. Неправомерное обогащение номенклатуры и организован
ных преступников в эти годы привело к утечке капиталов из Рос
сии в другие страны на общую сумму более 100 млрд. долл. И эта 
утечка продолжается по разным оценкам от 1 до 1,5-2 млрд. долл. 
ежемесячно 11 • Большая озабоченность научной юридической обще
ственности, средств массовой информации и правоохранительных 
органов об интенсивной криминализации наличного и безналично
го денежного обращения и многочисленные предложения, направ-
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ленные на четкое законодательное регулирование кредитно-фи
нансовой деятельности, не были услышаны законодательной и ис
полнительной властями, которые были озабочены другим: борьбой 
между собой и собственным выживанием. 

За все эти экономические махинации практически мало кто понес 

законную ответственность. А если к этому прибавить повсеместную 
коррупцию государственных служащих, постоянное снижение жиз

ненного уровня народа, рост скрытой и зарегистрированной безра
ботицы, то станет понятным абсолютное доминирование материаль
ных интересов в российской действительности. Их трансформации 
в корыстные побуждения преступного поведения способствовали 
правовой вакуум, правовой нигилизм и беспрецедентная государст
венная бесконтрольность. В одном из официальных обращений к 
Президенту Ельцину министр финансов в начале 1995 года писал : 
" ... такого слабого контроля со стороны государства за своими собст
венными финансами в истории России еще не было" 12 • 

Кратко проследим попытки властей измененить сложившееся 
положение. В феврале 1996 года был создан Межведомственный 
совет по государственному финансовому контролю, обеспечению свое
временности и полноты сбора налогов и других платежей в феде
ральный бюджет. Реальных результатов не достигнуто. В июле 1996 
года был издан Указ Президента Российской Федерации "О мерах 
по обеспечению государственного финансового контроля", который 
возлагалея на Счетную палату, Центральный банк , Минфин, Госна
логслужбу, Государственный таможенный комитет, Федеральную 
службу по валютному и экспортному контролю, контрольно-ревизи
онные органы исполнительной власти. Результаты те же. Крупные 
неплательщики налога оказались недосягаемыми. Тогда пошли по 
испытанному пути - под видом "упрощения" переложить бремя 
государственной беспомощности и бездействия на граждан, увели
чив и даже умножив налоги на физических лиц (Указ Президента 
от 18 августа 1996 г. "Об упрощении сбора подоходного налога и 
страховых сборов с физических лиц"). Возмущение общественности 
и специалистов заставило Президента в сентябре 1996 года отменить 
новый грабительский указ. После этихнеудач Указом Президента 
Российской Федерации "О временной чрезвычайной комиссии при 
Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины" 
создана ВЧК из высших лиц государства с широкими дискрецион
ными полномочиями. Однако и она не могла справиться с крупными 
неплательщиками налогов. В данном случае не выполняются не толь
ко административные или финансовые нормы, но и законы уголов
ные, тем более что проблема неплатежей и неуплаты налогов "на 90% 
проблема воровства" 12" . 

Особое место в реальной (а не регистрируемой) экономичес
кой преступности занимает уникальный по своим криминальным 
возможностям механизм приватизации. Она началась еще в СССР 
и достигла апогея в России 1 3 • Программа цивилизованного и более 
или менее правовага перехода к рынку, разработанная специалис
тами, осталась невостребованной 14 • 
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По закону "О собственности в СССР" 1990 года распоряжать
ся и управлять государственным имуществом "от имени народа" 
стали соответствующие Советы народных депутатов, а фактичес
ки директора предприятий на основе полного хозяйственного ве

дения. Российские власти в законе "О предприятиях и предприни
мательской деятельности" 1990 года пошли дальше и вопрос о хо
зяине решили однозначно: и директор государственного завода, и 

президент акционерного общества, и владелец частной фирмы стали 
предпри!:iимателями, получившими право формировать произвед
етвенную программу, выбирать поставщиков и потребителей, ус
танавливать цены, заниматься внешнеэкономической деятельнос

тью, управлять предприятием, нанимать и увольнять работников, 
назначать самим себе зарплату и т. д. Правительство осознавало, 
что директора будут богатеть, а предприятия- беднеть 14". 

Оказавшись фактическими владельцами предприятий, быв
шие красные директора не были заинтересованы в развитии и под
держании производства, так как оно им юридически не принадле

жала. Но, имея право создавать при госпредприятиях частные и 
получастные фирмы, они "перекачивали" туда львиную доЛI<;> до
ходов предприятия, его недвижимость и другое имущество. Разру

шенное производство с устаревшим оборудованием уже ничего не 
стоило, и Гаскомимущество продавало предприятия по "бросовым" 

ценам тем же директорам, другим нуворишам и организованным 

преступникам, получая за это 4% от сделки. 
Закон "О несостоятельности (банкротстве)" 1993 года позво

лял ускорить приватизацию. Гаскомимущество в его развитие со
здало средеральное управление по делам о несостоятельности 
(срУДН), которое стало заниматься не предотвращением банкротств 
предприятий, как предписывалось в правительственном положе
нии о нем, а их разорением. Введя подзаконный и широко толкуе
мый критерий "неплатежеспособное предприятие" и руководству
ясь революционным принципом "как можно скорее ликвидировать 
или приватизировать государственные предприятия", срУДН в ус
ловиях массовыхнеплатежей объявлял перспективные и конкурен
тоспособные предприятия неплатежеспособными, в связи с чем по
ставщики и должники прекращали с ними отношения, чем делали 

их действительными банкротами и подталкивали к самоликвида
ции, которая проводилась келейно без судебного разбирательства. 

Перевод командной экономики в рыночную в тяжелых бюд
жетных условиях путем ускоренной продажи иереитабельных пред
приятий был необходим, но, как показала проверкаСчетной пала
ты Рср, неплатежеспособными были объявлены, например, более 
40 заводов авиапромышленности, авиационных, моторостроитель
ных, агрегатных, приборастроительных предприятий с уникаль
ными передовыми технологиями. 70% предприятий, признанных 
неплатежеспособными, относились к пяти стратегическим облас
тям промышленности, в том числе 261 предприятие Госкомоборон
прома. Ущерб от такой приватизации огромен. По мнению амери
канских экспертов, при применении фудновского критерия к 
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предприятиям США 80% из них могли быть признаны банкротами. 
За свою работу ФУДН получал 20% от проданных банкротов, и его 
сотрудники были кровно заинтересованы в этом 15 . 

Выживание государства в условиях массового · казнокрадства 
толкало его руководство на систематическое придумывание новых 

правил игры, позволяющих обирать собственный народ и дееспо
собные предприятия. Обесценивание вкладов населения в Сбер

банке, замораживание валютных средств предприятий, которые 
фактически были растрачены государственным Внешэкономбан
ком, введение налога на положительную курсовую валютную раз

ницу, когда курс рубля катастрофически падал по отношению к 
доллару, установление более трех десятков других налогов и предо
ставление налоговых льгот "своим" предприятиям делают невы
годным производство и честное предпринимательство. Предостав
ление предприятиям различных льгот является обстоятельством 
особо криминогенным. Во-первых, решения о льготах принимались 
келейно и, как правило, сопровождались коррупцией. Во-вторых, 

предоставление льгот одним предприятиям возможно лишь за счет 

других и за счет снижения доходной части бюджета. В-третьих, 
"льготники" получают непомерные доходы, из-за которых ведутся 
кровавые разборки. Вспомним хотя бы взрыв на Ко·гляковском клад
бище в Москве как результат дележа льгот "афганских" фондов. 

По мнению главы налоговой полиции С. Алмазова, действу~{)
щие налоговые ставки, доходящие до 95 копеек с рубля, провоци
руют налоговые правонарушения, ставя многие компании перед 

выбором: уклониться от налогов или пожертвовать бизнесом'н Поэ
тому уже в 1994 году ими было изобретено более 150 способов 
уклонения от уплаты налогов. Решение проблемы главным обра
зом лежит не в репрессивной сфере, а в регулятивной. Но государ
ственных должностных лиц, видимо, устраивает непрерывная ве

домственная смена "правил игры", позволяющая дискреционным 
путем решать актуальные для себя проблемы. И в этом плане Рос
сийское государство по сути своей является самым главным ко

рыстным преступником, с которого берут пример индивидуальные 
и коллективные грабители. В силу сказанного экономическая кри
миногенность в стране развивается, как столетие назад, по Марк

су: нужда и нищета в обществе толкают к преступлениям обездо
ленных, а жажда наживы, обусловленная растущим социально
экономическим неравенством, побуждает к ним обеспеченных17 . 

Итак, корыстная преступность в мире и России фактически и 

учетно является доминирующей. Ее динамика определяет основ
·ные тенденции и проблемы преступности в целом. Корысть в ко

нечном счете лежит в основе большинства насильственных пре

ступлений. Она является становым хребтом организованной пре
ступности. Российские корыстные мотивации, отражающие шопен
гауэровское: "Иные люди были бы в состоянии убить своего ближ
него просто для того, чтобы его жиром смазать себе сапоги" 18 , ока
зались не просто устойчивыми, но и репродуктивными. 
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Борьба с корыстной преступностью и в мире, и в России пред
решает главные криминологические стратегии. Тем не менее ко
рыстная преступность в полном объеме и разнообразии никогда и 
нигде не отслеживалась, не анализировалась и не прогнозирова

лась. Во всем этом деле, к сожалению, преобладает традиционный 
уголовна-правовой формальный, а не сущностный криминологи
ческий мотивационный подход. 

2. Криминологическая характеристика 
некоторых корыстных преступлений 

Мир и отдельные страны располагают неполными данными об 

общем уровне корыстных преступлений и правонарушений, хотя 
есть основания полагать, что среднестатистически в течение года 

их число может превышать даже саму численность населения. Ма
териальная выгода, полученная в различных формах (от мелкого 
противоправного меркантилизма до крупнейших корыстных пося
гательств), является одним из повседневных мотивов значитель
ной части населения. Об этом, однако, можно лишь догадываться. 
Социология и криминология владеют лишь отрывочными и недо
статочно репрезентативными данными. Опросы граждан и долж
ностных лиц о противоправном корыстолюбии не проводятся. Не 
этично и мало надежно. А официальная статистика корыстных пре
ступлений направленно выборочна. Закон защищает имуществен
ные права всех, но главным образом от прямолинейных и прими
тивных посягательств, которыми отягощен простой люд: краж, гра

бежей, разбоев и т. д. Эта выборка является ориентированной на 
наиболее тяжкие и широко распространенные преступления, не
посредственно затрагивающие личные интересы граждан. 

Должностные корыстные злоупотребления и хищения, опос
редованно затрагивающие интересы общества, совершаемые эли
той, близкими к ней кругами и другими должностными лицами, 
всегда были сенсационными для СМИ и не более того. Единичные 
случаи, а иногда и специально организуемые разоблачения при
званы демонстрировать народу приверженность власти к декла

рируемому правопорядку. Большая же часть подобных деяний в 
авторитарных, переходных, развивающихся и даже демократичес

ких странах не становятся предметом уголовного судопроизводст

ва. При самых явных формах противоправного корыстолюбия 
господствуют копромисс, негласный договор и даже сговор . Дейст
вует известное правило: если ты украл булку хлеба- пойдешь в 
тюрьму, а если железную дорогу- будешь сенатором. Но желез
ную дорогу не может украсть маргинал, примитивный вор или гра
битель. Это под силу высокопоставленным и образованным субъ
ектам. "Так уж устроен мир, - писал Вольтер, - Ille crusem sce
leris pretium tulit, hie diadema" ("тому возмездием был за преступ
ление крест, а этому- диадема") 19. 

Есть и другие основания ориентированной криминализации, 
учета и расследования корыстной преступности. Последняя слиш-
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ком велика для любого общества, чтобы не отсекать более или ме
нее терпимые или "выгодные" некоторым кругам формы крими
нального обогащения. 

Вряд ли, например, целесообразно привлекать к уголовной от
ветственности за мелкие корыстные нарушения. Слишком много будет 
виновных. А расходы на отслеживание этих деликтов будут во мно
го раз большими, чем ущерб от них. Примерам может служить кри
минализация мелких поборов (ст. 156-2 УК РСФСР 1960 г.). У об
щества есть другие формы контроля над мелким противоправным 
корыстолюбием. "Нецелесообразной" может оказаться и борьба с 
особо крупными корыстными захватами. 

В порядке иллюстрации вернемся к утечке капиталов из Рос
сии, оцениваемой более чем в 100 и даже 300 млрд. долл. Если 
даже не вникать в криминальные способы их получения, а исхо
дить только из бесспорной неуплаты налогов, то по одному этому 
признаку они являются противоправными. Ущерб для страны ог
ромен и сопоставим лишь с многолетним внешним долгом России 
(СССР), уровень которого (в 120 млрд. долларов) близок к плате
жеспособности страны. Вернуть капитал правовым или уголовно
правовым путем не удается. И возможностей мало, и правовал база 
слаба, и политической воли нет, так как "бегство" капитала орга
низовывалось не только и не столько кровавыми преступниками, а 

главным образом правящей, политической и хозяйственной эли
той. Новой экспроприации никто из серьезных по·литиков не хочет. 
Да она и не конструктивна, чревата дестабилизацией, а то и граж
данской войной. Поэтому обсуждается вопрос о фактической ва
лютной амнистии: государство не будет спрашивать, откуда день
ги (к слову сказать, оно и без амнистии многих не спрашивает), 
лишь бы они были вложены в отечественную экономику. Этот ме
тод с положительным эффектом применялея в Аргентине, Брази
лии, Индии и некоторых других странах. 

Исходя из имеющихся реалий, мы вынуждены анализировать 
криминологическую характеристику корыстной преступности на 
основе ее отдельных тяжких, широко распространенных и прими

тивных видов: разбоев, грабежей, краж, мошенничества, взяточ
ничества и некоторых других. 

Грабежи и разбои. Оба эти вида представляют собой открытые 
насильственные формы завладения чужим имуществом. Если исхо
дить из российской правовой действительности, они главным обра
зом различаются по степени реального и угрожаемого насилия: не 

опасного (грабеж) и опасного (разбой) для жизни и здоровья потер
певшего. Подобная дифференциация корыстно-насильственных дея
ний свойственна далеко не всем странам. В статистике ООН, Интер
пола, США, Великобритании, Германии, Франции, Японии и многих 
других государств принято единое понимание насильственного за

владения имуществом - Robbery (англ.), Raub (нем.), Les vo]s vio
leпts (фр.), которые можно перевести как грабеж, разбой или на
сильственную кражу. Больше всего в ходу грабеж. Он может разли
чаться по тяжести: простой, отягченный, вооруженный и т. д. 
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По данным Первого обзора ООН (1970-1975 гг.), в мире реги
стрировалось 46,1 грабежей на 100 тыс. населения, в развиваю
щихся странах- 58,8, а в развитых- 33,3. Причем в первых он 
возрос за эти годы на 42%, во вторых - на 322, а в целом - на 
179%. По регионам различия коэффициента грабежей еще больше: 
в Азиатском- 100,2 деяния на 100 тыс. населения, в Латиноаме
риканском- 89,4, Карибском- 82,8, Западноевропейском и Се
вероамериканском- 26,9, Севераафриканском и Ближневосточ
ном- 13, Восточноевропейском -7,3. Разница четырнадцатикрат
ная. СССР и Россия не представляли в ООН каких-либо сведений, 
хотя уровень этих деяний в эти годы составлял 17,2 на 100 тыс. 
населения. 

По данным Второго обзора (1975-1980 гг.), число грабежей 
возросло в 30 и сократилось в 18 странах. В некоторых странах они 
увеличились так резко, что это отразилось на общемиров()м пока
зателе. С 1970 до 1980 год они возросли в 3 раза. Число ограблений 
в развитых странах возросло до 68, а в развивающихся- до 80 на 
100 тыс. населения. Особенно интенсивный рост отмечался в Лати
ноамериканском регионе (до 200). Средний показатель по СССР в 
это время составлял 21,7. 

Согласно данным Третьего обзора (1980-1985 гг.), рост грабе
жей продолжался. Их доля в структуре учтенной преступности 
увеличилась с 5 до 6%, а коэффициент превысил 120. В обзоре нет 
данных по регионам, так как многие государства, признавая важ

ность сравнительного анализа, возражали против каких-либо "циф
ровых классифиr{аций". В СССР в эти годы среднее число грабе
жей и разбоев возросло в расчете на население до 34,6. 

Четвертый обзор (1986-1990 гг.) подтвердил прежние тен
денции грабежей. В мире в целом по ответам ста стран грабежи за 
эти годы возросли на 63%. В 1990 году их уровень по североамери
канским, европейским и азиатским странам различался в 1500 раз2u. 
В 1994 году этот разрыв не уменьшился, но уровень грабежей в 
большинстве стран заметно увеличился (табл. 1). 

Таблица 1 

Уровень грабежей в разных странах (1990, 1994 гr.). 
Рапжир по коэффициенту 1990 года 

Абс. IlOJ<aзa- Коэффициент Абс. показа- Коэффициент 
Страны ·гель на 100 ТЫС. Страны т ель на 100 тыс. 

1990 г./ 1994 r. 1990 r./1994 r. 1990 г./1994 г. 1990 г./1991 г. 

Иенанил 586 366 91 963 1 500 233 Беларусь 3 747 7 013 37 68 
США 608 464 618 820 244 2:38 Кыргызстан 1 501 2 469 3:i 55 
Канада 28 111 28 888 106 99 Венгрия 2 864 2 570 28 25 
Франция 60 189 73 310 104 127 Словакия 1 412 27 
Северная Ирландия 1 630 103 Швейцария 1 821 1 954 26 28 
Шотландия 4 651 94 Туркмения 987 !i26 25 12 
Эстоння 1 328 786 84 52 Австрия 1 884 4 615 24 58 
Нидерланды 11 946 79 Армения 719 256 22 7 
Латвия 2 076 l 142 78 45 Узбеюtс•t•ан 4 029 2 708 20 12 
Англия/Уэльс 36 195 74 Грузия 840 16 
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Швеция 5 967 5 331 70 61 Болгария 1 220 6 640 14 79 
Россил 99 820 186 450 68 126 Израиль 716 14 
ИтаJIИЯ 36 830 29 981 64 53 Мальта 54 14 
Литва 2 385 4 217 64 76 Таджикистан 738 679 14 12 
ФРГ (Германия) 35 111 57 752 58 71 Бельгия 1 008 5 659 10 57 
Казахстан 9 668 14 065 58 84 Румыния 1 788 4 161 8 18 
Финляндия 2 627 2 254 53 44 Словения 150 8 
Молдова 2 067 3 649 49 84 Азербайджан 476 713 7 10 
Португалил 4 709 7 996 48 81 Люксембург 23 291 6 "74 
Польша 16 217 23 574 42 61 Сербия 509 5 
Данил 2 127 4 086 41 7!) Греция 406 1 257 4 12 
Чехия 3 855 39 Киnр 12 2 
Украина 17 781 37 995 38 72 Турция 816 1 
Я нон ил 2 684 2 

'Уровень грабежей в США примерно вдвое выше среднего об
щемирового. Тенденции их за последние 20 лет (1973-1992 гг.) были 
противоречивыми. Абсолютные показатели увеличились с 384 220 
до 672 480 (+75%), а в расчете на 100 тыс. населения- со 183,1 до 
263,6 (+53,1 о/о), тогда как удельный вес их в структуре серьезных 
преступлений сократился с 4,8 до 3,6о/о. Это результат более ин
тенсивного роста других серьезных преступлений, особенно краж. 

По сопоставимым показателям за 1953-1990 годы число гра
бежей в ФРГ увеличилось в 10 раз, а после воссоединения с ГДР в 
1991-1993 годах - на 26,8о/о. Доля грабежей в структуре учтен
ной преступности составляет 0,9%. В 1993 году было зарегистриро
вано 61 757 деяний, или 76 грабежей на 100 тыс. населения. Это в 
3,5 раза ниже, чем в США 

Во Франции по старому уголовному законодательству до 
1994 года отележивались два вида грабежа: кражи с применением 
оружия, доля которых не превышает 14-15%, и кражи с насили
ем, составляющие 85-86%. В 1990 году в стране в общей сложнос
ти зарегистрировано 60 189 грабежей, а в 1992 году - 70061 
(+16,4о/о). Доля рассматриваемых деяний в структуре преступнос
ти составляет 1,8%, а коэффициент- 121,8. 

В Англии и Уэльсе в 1986 году в числе преступлений, подле
жащих регистрации, было зафиксировано 30 тыс., а в 1990 году-
36,2 грабежа. Прирост составил 20, 7о/о. 'Удельный вес грабежей в 
структуре зарегистрированной преступности равняется 0,8о/о. По 
Великобритании в целом в 1992 году было учтено 53 тыс. грабе
жей, что составило 1% в структуре преступности . Коэффициент 
грабежей равнялся 95. 

В Японии доля грабежей в совокупности учтенных полицией 
нарушений уголовного кодекса в 1993 году является небольшой 
(0,1о/о), а коэффициент- самый малый: 2 на 100 тыс. населения. 
Всего же в этом году было зарегистрировано 2466 деяний, что на 
35,9% больше, чем в 1985 году. 

Итак, при всей несхожести уголовно-правовых, статистичес
ких и организационных условий в разных странах есть основания 
для общего вывода: примитинные насильственные формы изъ
ятия чужого имущества растут во всем мире, включая индустри

ально развитые демократические страны, в списке которых США, 
как обычно, занимают одно из первых мест. 
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В СССР и России общее число грабежей и разбоев изменялось 
по тем же общемировым законам. С 1956 года и до конца существо
вания Союза количество грабежей увеличилось в 14 раз, в России 
в 1992 году- на 62,3%, в 1993 году- на 15, а в 1994 году сокра
тилось на 17, в 1995 году- на 4,4%. Соотношение разбоев и собст
венно грабежей составляет 1:4. До 1961 года доминировали разбои 
(80%), что определялось действующим в то время законодательст
вом. Отчасти поэтому число разбоев в 1990 году ненамного превы
сило уровень 1956 года, тогда как общее число грабежей и разбоев 
увеличилось за эти годы лишь в 5,3 раза. В расчете на население в 
1956 году коэффициент составлял 17,4, а в 1991 году- 62,5. Удель
ный вес грабежей и разбоев в союзной преступности в 1956 году рав
нялся 5,9, а в 1991 году- 5,6%. В России в 1994 году их доля соста
вила 7,1%, а коэффициент- 126 на 100 тыс. населения (табл. 2). 

Табл.uца 2 
Динами1~а насильственных орестуолений против собственности 

в СССР и России в 1956-1996 годы 

Грабежи Разбои Грабежи и разбои 

Годы личного j все 1 дина- личного 1 все 1 дина- все 1 дина-~ доля 1 коэф-
имущества ми ка имущества ми ка мика фициент 

1956 9 024 100 ,0 24 332 25 365 100,0 34 389 100,0 5,9 17 ,4 
1957 10 184 112,8 25 202 26 403 104,1 36 587 106,4 5,4 18 ,2 
1958 9 381 104,0 22 166 22 097 91,1 32 478 94,4 3,7 16 ,9 
1959 3 586 39,7 13 645 14 413 56,8 17 999 52,3 2,9 8,6 
1960 3 138 34,8 1 898 3 552 14,0 6 690 19,5 1,0 3,2 
1961 23 181 256,9 4 089 16 ,1 27 270 73,9 3,1 12,6 
1962 14 291 158,4 4 627 18,2 18 918 55,0 2,1 8,6 
1963 16 460 182,4 4 512 17,8 20 972 61,0 2,6 9,4 
1964 20 724 229,7 5 749 22,7 26 023 75,7 3,4 11 ,5 
1965 23 579 261,3 6 261 24,7 29 840 86,8 4,0 13,0 
1966 21 237 23 294 258,1 5 850 6449 25,4 29 743 86,5 3,3 12,8 
1967 21 191 23 211 257,2 5 332 5 892 23,2 29 103 84,6 3,3 12,4 
1968 27 258 29 615 328,2 6 114 6730 26,о 36 345 105,7 3,9 15,4 
1969 28 401 31 188 345,6 6 118 6698 26,4 37 886 110,2 3,9 15,9 
1970 30 084 32 871 364,3 6 347 6898 27,2 39 769 115,6 3,8 16,5 
1971 29 408 33 015 365,9 6 418 7050 27,8 40 065 116,5 3,8 16,4 
1972 26 641 30 253 335,2 6 005 6635 26,2 36 888 107 ,3 3,5 15,0 
1973 28 371 31 808 352,5 6 600 7275 28,7 39 083 113,6 3,7 15 ,6 
1974 34 797 38 590 427,6 8 604 9454 37,3 48 044 139,7 4,2 19,2 
1975 37 270 41 325 457,9 8 971 9766 38,5 51 091 148,6 4,3 20,2 
1976 35 601 39 686 438,8 8 960 9727 :J8,3 49 413 143 ,7 4,0 19 ,3 
1977 37 517 41 615 461,2 9 937 10748 42,4 52 363 152,3 4,3 20,3 
1978 40 584 44 878 497,3 11 707 12698 50,1 57 576 167,4 4,4 22,1 
1979 45 459 50 050 554,6 12 450 13455 53,0 63 505 184,7 4,4 24,2 
1980 45 399 50 146 555,7 12 628 13663 53,9 63 809 185,6 4,2 24,1 
1981 44 391 49 374 547,1 11 623 12593 49,6 61 967 180,2 3,8 2З,2 
1982 43 173 48 611 538,7 11 162 12042 47,5 60 653 176,4 3,7 22,6 
198З 61 613 67 819 751,5 IЗ 197 14106 55,6 81 925 238,2 4,1 30,2 
1984 63 228 69 339 768,4 12 323 13211 52,1 82 550 240,0 4,1 30,2 
1985 55 813 61 195 678,1 11 379 12152 47,9 73 347 213,3 3,5 26,6 
1986 42 085 45 510 504,3 8 458 9073 35,8 54 583 158,7 2,7 19,6 
1987 43 714 46 485 515,1 8 449 9047 35,7 55 532 161,5 3,1 19,7 
1988 64 223 67 114 743,7 12 179 12916 50,9 80 030 232,7 4,3 28,1 
1989 107 001 111 601 1 237 ,о 20 825 22174 87,4 133 775 389,0 5,4 46,6 
1990 120 611 126 106 1 398,0 24 179 25844 101 ,9 151 950 441,9 5,6 52,8 
1991 151 884 1 683,0 28 707 113,2 180 591 525,1 5,6 62,5 
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Среднегодовой прирост 4,7% 
Средняя доля 3,9% 

Средний коэффициент преступности на 100 тыс. населения 20,8 

Россия 

164 895 30 407 - 195 302 7,1 
184 410 40 180 - 224 590 8,0 
148 546 37 904 - 186 450 7,1 
140 597 37 651 - 178 248 6,5 
121 356 34 584 - 155 940 5,9 

Годы 

Рис. 1. Динамика корыстных преступлений в СССР и России 
в расчете на 100 тыс. населения (1956-1996 гг.). 
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Кражи. Кражи являются самым массовым и самым интенсив
но растущим преступлением. Общие тенденции преступности в мире 
и в каждой отдельной стране предопределяются динамикой краж. 

По материалам Первого обзора ООН (1970-1975 гг.), среднее 
число зарегистрированных краж в мире составило 862,4 деяния на 
100 тыс. населения, в развивающихся странах- 354,3, а в разви
тых - 1370,5, или в 3,9 раза выше. По регионам эти различия 
превышают шестнадцатикратный размер. В Западной Европе и Се
верной Америке он, например, составлял 1580,3, в странах Восточ
ной Е~ропы- 121,5 и Латинской Америки- 95,6. За период обзо
ра кражи возросли на 46%. 

Количество краж по ответам стран на вопросник ООН Второ-
1'0 обзора в 1976-1980 годы возросло на 22%. Наибольший прирост 
наблюдался в развитых странах. Усредненный коэффициент при
близился к 2 тыс. на 100 тыс . населения21 . 
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1975 1980 1985 1990 
Годы 

1 ~ РаЗ!Iитые - Ра:m•mвющиеся 1 

Рис. 2. Уровень краж на 100 тыс. населения в развитых 
и развивающихся странах. 

Тенденции роста краж сохранились и на период Четвертого 

обзора в 1986-1990 годы. Обычные кражи увеличились на 39, а 
кражи со взломом- на 27%. Разница в уровнях краж между стра
нами достигает 242 раза22 (табл. 3). 

Число краж в расчете на население разделило страны на два 

столбца. В первом находятся страны с очень высоким и высоким 

уровнем краж, главным образом развитые, капиталистические. Во 
втором- с низким и очень низким уровнем краж, главным обра

зом социалистические (1990 г.), и с жестким социальным контро
лем. Но в абсолютном большинстве стран наблюдается общая тен
денция роста в 1990-1994 годы. 

В федеральном индексе преступности в США отслеживается 
два вида краж: похищение имущества- кража (Larceny-Thefi) и 
кража автомашины (Motor vehicle Theft). В 1992 году было зареги
стрировано 9 526 000 таких краж, или 66,1 от всей учтенной ин
дексной престуnности. За последние 20 лет (с 1973 г.) число обычных 

краж увеличилось на 82, а краж автомашин- на 73%. В 1993 году их 
уровень несколько снизился. Если исходить из интерполовского 

подхода, включавшего в число краж и проникновение в помещение 

(Burglery), которое чаще переводится как кража со взломом и по 
американской статистике включается в преступления против собст
венности, то удельный вес всех краж в США, по данным 1992 года, 
составлял 91,3%. Уровень берглэри относительно высок. В 1992 году 



Таблица 3 

Уровень краж в разных странах (1990, 1994 rr.). 
Ранжир по коэффициенту 1990 rода 

Коэффициент Коэффициент 
Страны Абс. показатель на 100 тыс. Страны Абс. показатеJiь на 100 тыс. 

1990 г. 1 1994 г. 1990 r. 1 1994 г. 1990 г. 1 1994 г. 1990 г. 1 1994 г. 

Швеция 580 379 647 920 6 775 7 350 Литва 23 572 40 252 632 1 120 
Дания 307 525 446 586 5 914 8 594 Латвия 17 308 27 211 626 1 067 
Шотландия 285 389 5 757 Россия 913 076 1 314 788 618 888 
Англия/Уэльс 2 327 587 4 754 Молдова 25 761 29 698 613 683 
ФРГ (Германия) 2 692 246 3866 336 4 413 4 753 Беларусь 38 014 72 372 572 699 
Канада 1 014 574 1 391 199 3 809 4 757 Польша 216 626 541 309 563 1 404 
Франция 1 811 468 2 461 899 3 139 4 261 Болгария 45 595 155 767 507 1 841 
Нидерланды 463 648 3050 Словакия 22 198 419 
США 7 286 075 12 127 600 2 926 4 658 Казахстан 67 979 100 727 409 599 
Италия 1 605 329 1 303 137 2 777 2 295 Сербия 29 867 305 
Израиль 120 845 2 280 Кыргызстан 10 835 20 414 252 456 
Финляндия 110 467 145 607 2 209 2 856 Туркменистан 8 260 3 875 229 89 
Швейцария 135 649 288 515 1 938 4 109 Украина 88 209 319 246 187 603 
Северная Ирландия 29 267 1 849 Киnр 1 293 184 
Австрия 140 597 217 238 1 780 2 718 Узбекистан 30 002 22 551 148 101 
Венгрия 154 369 219 749 1 499 2 138 Румыю1я 29 900 89 067 129 391 
Испания 574 017 607 741 1 468 1 541 Таджикистан 6 645 6 368 127 111 
Португалия 110 103 52 337 1 124 529 Армения 4 172 2 724 126 73 
Эстония 17 28 24 719 1 097 1 640 Грузия 5 797 107 
Люксембург 4 151 15 560 1 038 3 939 Турция 38 411 64 245 63 
Мальта 3 835 959 Азербайджан 3 379 4 859 47 65 
Чехия 86 540 865 Греция 4 268 60 322 41 588 
СловенJ-IЯ 16 992 850 Бельгия 2 806 269 825 28 2698 
Япония 1 557 738 1 246 Китай 1 133 682 87 
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он равнялся 2 929 900 деяниям, а в 1993 году- 2 834 800. Это более 
20% от общего числа регистрируемой серьезной преступности. За 20 
последних лет он почти не изменился и колебался вокруг 3 млн. 
Коэффициент двух видов краж в 1992 году в расчете на 100 тыс. 
населения составил 3734,5, а вместе с берглэри- около 5 тыс. Это 
один из высоких коэффициентов краж в мире. 

В ФРГ учитываются кражи при отягчающих (57%) и без отяг
чающих (43%) обстоятельств. По сопоставимым показателям с 1953 
по 1990 год (до воссоединения ФРГ и ГДР) кражи в ФРГ увеличи
лись с 576 619 до 2 692 246 деяний, или в 4,7 раза. Число краж в 
расчете на 100 тыс. населения в 1990 году было равно 4295,3. В 
объединенной Германии общее число краж, естественно, увеличи
лось. В 1991 году было зарегистрировано 3 247 668 краж, в 1992 году-
3 938 479, а в 1993 году - 4 151 097. Рост за три года на 27,8%. 
У дельный же вес краж в структуре преступности практически не 
изменился : в 1990 году он составлял 60,4, а в 1993 году- 61,5%. 

В кратком изложении Белой книги о преступности в Японии 

приводится до десятка видов краж, объединенных термином "Larceny". 
Их число за 1985-1993 годы возросло с 1 381 237 до 1 583 993 дея
ний, или на 14,7%. По данным 1993 года, удельный вес краж соста
вил 84,1 %, а их количество в расчете на 100 тыс. населения равня
лось 1769,8. Это один из низких коэффициентов краж среди инду
стриально развитых стран. 

Доминирующий удельный вес и устойчивый рост краж раз
личных видов наблюдается практически во всех европейских стра
нах, включая СССР и Россию. Но различия существенны. 

В учете СССР отележивались кражи личного имущества, в 
том числе кражи из квартир и автотранспорта, и кражи государ

ственного и общественного имущества, выделяя кражи из помеще
ний, магазинов, складов и т. д. 

За последние 36 лет, и особенно с середины 60-х годов, кражи 
в СССР интенсивно росли. К 1991 году их абсолютное число увели
чилось в 9,5 раза (кражи личного имущества- в 9,2 и государст
венного - в 10,2 раза), тогда как вся преступность за это время 
ув~личилась в 5,6 раза. Доля краж в структуре преступности 1956-
1987 годов колебалась в пределах одной трети. Это означает, что 
они росли пропорционально росту всей преступности. За три года 
до распада СССР, когда процесс "окорыствования" общественных 
отношений стал набирать силу, удельный вес краж подскочил до 
55,2%. Особенно интенсивно росли кражи автомобилей. С 1967 по 
1990 год они увеличились в 27,4 раза. И в этом случае основной 
рост приходится на последние три года. Коэффициент краж в СССР 
в 1991 году составил 615,5 посягательства на 100 тыс. населения, 
что в 6,6 раза ниже уровня развитых стран в 1985 году и в 8 раз, чем 
в США в 1992 году. В России уровень краж был выше. В 1992 году он 
составил 1110,2 на то же количество жителей. В 1995 году он сни
зился до 924,6. Снизилась и доля краж в структуре учтенной пре
ступности - с 59,8 до 49,6% (табл. 4). 
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Годы 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Таблица 4 
Динамика краж в СССР и России (1956-1996 гг.) 

Государственного 
Личного имущества и общественного Все виды 

имущества 

абс. дина- абс. дина- абс. дина- коэффи-
пока- мика доля пока за- ми ка пока за- ми ка доля циент прес-

затель затель затель туп н ости 

В СССР 

134 485 100,0 71,5 53 686 100,0 188 171 100,0 32,5 95,1 
139 326 103,6 68,4 64 351 119,9 203 677 108,2 30,1 101,1 
150 470 111,9 65,3 79 873 148,8 230 343 122,4 26,2 112,4 
100 745 74,9 65,3 53 518 99,7 154 263 82,0 25,1 73,9 
130 592 97,1 62,0 79 913 148,9 210 505 111,9 32,3 99,2 
129 269 96,1 57,6 95 105 177,2 224 374 119,2 25,6 103,8 
111 287 82,7 58,5 78 972 147,1 190 259 101 ,1 21,6 86,5 
113 597 84,5 59,9 76 113 141,8 189 710 100,8 23,8 85,0 
119 665 89,0 59,4 81 839 152,4 201 504 107,1 26,6 89,0 
116 305 86,5 61,7 72 115 134,3 188 420 100,1 25,1 82,2 
121 286 90,2 62,4 73 235 136,4 194 521 103,4 21,9 82,4 
121 332 90,2 63,5 69 646 129,7 190 978 101,5 21,9 81,5 
140 294 104,3 63,8 79 514 148,1 219 808 116,8 23,4 92,9 
141 033 104,9 63,5 81 178 151,2 222 211 118,1 22,9 93,0 
149 072 110,8 62,7 88 862 165,5 237 934 126,4 22,7 98,4 
144 724 107,6 60,8 93 404 174,0 238 128 126,5 22,5 97,6 
136 001 101,1 59,7 91 689 170,8 227 690 121,0 21,4 92,5 
133 438 99,2 58,3 95 467 177,8 228 905 121,6 21,8 92,1 
153 818 114,4 59,1 106 499 198,4 260 317 138,3 22,8 103,8 
163 985 121,9 59,1 113 336 211,1 277 :321 147,4 23,2 109,5 
172 819 128,5 59,1 119 607 222,8 292 426 155,4 23,7 114,4 
181 641 135,1 59,5 123 505 230,1 305 146 162,2 25,2 118,4 
200 140 148,8 60,1 133 016 247,8 333 156 177,0 25,5 128,1 
221 004 164,3 59,9 147 582 274,9 368 586 195,9 25,7 140,4 
243 447 181,0 59,7 164 056 305,6 407 503 216,6 26,7 154,1 
255 530 190,0 59,6 173 376 322,9 428 906 227,9 26,6 160,9 
259 572 193,0 59,2 178 650 332,8 438 222 232,9 26,5 163,0 
417 278 310,3 65,5 219 353 408,6 636 631 338,3 31,6 235,0 
421 396 313,3 66,7 210 462 392,0 631 858 335,8 31,1 231,0 
453 921 337,5 68,2 211 600 394,1 665 521 353,7 31,9 237,6 
394 272 293,2 71,0 161 104 300,1 555 376 295,1 27,9 199,5 
401 599 298,6 73,0 148 069 275,8 549 668 292,1 30,6 195,4 
548 525 407,9 74,9 183 971 342,7 732 496 389,3 39,2 257,8 
845 157 628,4 74,0 296 985 533,2 1 149 142 607,0 46,4 397,1 
979 068 728,0 71,4 392 262 730,7 1 371 330 728,8 49,2 476,8 

1 229 810 914,5 69,1 549 613 1023,8 1 779 423 945,6 55,2 615,5 

Среднегодовой прирост 6,65% 
Средняя доля в структуре преступности 28,2% 
Средний коэффициент престуnности 158,2 

В России 

1 096 882 66,4 553 970 - 1 650 852 59,8 1110,2 
1 063 829 67,3 515 771 - 1 579 600 56,4 1062,8 

- 1 314 788 49,9 888,4 
- 1 367 866 49,6 924,6 
- 1 207 478 46,0 816,2 
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Позитивные статистические сдвиги в России в последние годы 
не должны обнадеживать: до распада Союза в стране действовали 
системы защиты объектов хранения материальных ценностей от 
преступных посягательств23 . После распада СССР они были пара
лизсваны и разрушены. Снижение числа краж в расчете на 100 
тыс. населения в России- результат направленной регистрации. 
Учет краж в Союзе никогда не был сколько-нибудь полным. Они 
"портили" показатели раскрываемости, которая во всем мире яв
ляется самой низкой. Отказать же в возбуждении уголовного дела 
по заявлению о краже не требует особой изобретательности. 

Мошенничество. Хищение чужого имущества или приобрете

ние права на него путем обмана - относительно распространенное 
преступление, где финансовые и имущественные сделки представ
ляют собой повседневное явление . 

ООН отслеживает мошенничество с Первого обзора. В 1970-
1975 годы в мире регистрировалось 83,3 деяния на 100 тыс. жите
лей, в развивающихся странах - 30,1 и в развитых - 136,4. В 
1975-1980 годы среднемировой показатель возрос на 40%. Тен
денции роста мошенничества сохранились и в последующие годы. 

Если доля мошенничества в годы Первого обзора составляла 3, то 
во время Третьего и Четвертого - 4%. 

В США мошенничество регистрируется лишь по арестам. Арес
ты же даже по серьезным преступлениям отражают не более чет
вертой части зарегистрированных деяний. По мошенничеству эта 
доля может быть намного меньше. По данным 7568 агентств, общее 
число арестов за мошенничество с 1981 по 1990 год возросло на 
31,9%. По сообщениям 10 962 агентств, число этих арестов с 1990 
по 1992 год возросло на 45,5% и достигло 424 200, или 162,3 случая 
на 100 тыс. населения. 

В ФРГ число мошеннических действий также растет. С 1953 
по 19ЭО год они увеличились в 1,8 раза. В 1990 году было зареги
стрировано 363 888 случаев мошенничества. После объединения 
ФРГ с ГДР их число росло более интенсивно: в 1991 году было 
учтено 456 000, в 1992 году- 525 056, а в 1993 году- 605 608. Рост 
на 32,8%. Доля учтенного мошенничества составила в 1992 году око
ло 9%, а коэффициент - 7 48 на 100 ты с. населения. 

В Японии мошенничество сокращается. В 1985 году там было 
зарегистрировано 74 424, а в 1993 году- 47 341 деяние. Снижение 
на 36,4%. При этом коэффициент мошенничества составил 38 дея
ний на 100 тыс. населения, что в 20 раз ниже, чем в Германии. 

В СССР мошенничество было относительно редким явлением. 
Более или менее полный учет его был налажен лишь с 1966 года. В 
этом же году было зарегистрировано 10 тыс. случаев, из них 75% 
связаны с завладением личного имущества граждан. К 1990 году 
общее число мошеннических действий возросло в 3,3, а связанных 
с завладением личного имущества - в 3, 7 раза. Коэффициент не
велик. В 1990 году он составлял 11,3, или в 60 раз ниже, чем в 
Германии, и в 3 раза - чем в Японии. 
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Рис. 3. Уровень мошеннисrества в некоторых странах (1980 г.). 

В России с переходом к рыночной экономике и в условиях 
правовага вакуума хищения имущества путем обмана интенсивно 
росли. Только за четыре года (1991-1995) число учтенных мошен
нических актов увеличилось в 3,4 раза и в расчете на 100 тьrс. 
населения достигло 45,5. Вначале обман всесоюзного масштаба был 
организован правительством Павлова в 1991 году путем обесцени
вания вкладов населения. Ныне значатся 196 млн. счетов, которые 
подлежат компенсации на общую сумму около 300 трлн. руб. Далее 
последовал ваучерный обман, обман с чеками "Урожай-90", бан
кротство Внешэкономбанка, растративш го огромные валютные 
средства предприятий и граждан и т. д. И лишь после этого массо
вым обманом населения занялись коммерческие структуры. Осо
бый размах обмана в условиях полной безнаказанности и финан
совой малограмотности населения наблюдался в 1992-1994 годы в 
акционерных обществах, коммерческих банках и других кредит
ных учреждениях, которые аккумулировали ваучеры и денежные 

средства населения. 

Как уже говорилось, обманутыми оказались около 30 млн. че
ловек. Львиная доля этих обманов не вошла в статистику, посколь
ку уголовные дела в силу правовых и организационных прорех по 

этим фактам практически не возбуждались, а возбужденные дела 
прекращались за отсутствием состава преступления (фактически 
за недоказанностью). Следственно-судебная практика стала тако
вой: если руководство банка не "сбегало" и обещало когда-нибудь 
рассчитаться с вкладчиками, хотя все активы банка были неведо

ма куда растрачены, nравоохранительные органы мошенничества 
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не усматривали. В связи с этим обман акционеров и вкладчиков 
стал одним из доходных способов накопления капитала криминаль
ными и полукриминальными коммерческими структурами. 

Законодательные и исполнительные власти, не обеспечившие 
элементарного правовага режима деятельности кредитных учреж

дений, оказались их фактическими пособниками. По данным Фе
деральной комиссии по ценным бумагам, 883 финансовых пирами
ды работали без лицензий. Они собрали с населения около 2 трлн. 
руб. в ценах 1994 года24 . К октябрю 1995 года по стране таких фирм 
оказалось около полумиллиона. Выборочный анализ 92 московских 
компаний показал, что они не собирались рассчитываться с вклад

чиками. 21 компания были куплены (учредители- одни, работа

ли - другие), 6 - зарегистрированы по подложным паспортам, 
7 - по несуществующим адресам. Почти у всех компаний юриди

ческий адрес не совпадал с фактическим. 55% фирм проработали 
меньше 6 месяцев, 30%- от полугода до года2б 

Близко к мошенничеству стоит обман покупателей и заказчи

ков (ныне: обман потребителей). Число этих деяний в СССР в 1966-
1990 годы возросло в 3,8 раза. В России оно увеличивалось до 1992 
года, а затем, по статистике, стало сокращаться, хотя фактический 
обман потребителей стал повседневным и повсеместным явлением. 

Борьба с ним оказалась ныне заботой самого потребителя, поскольку 
у правоохранительных и контрольных органов не доходят руки 

даже до более опасных обманов. Тем не менее тенденции интен
сивного роста мошенничества просматриваются и по официаль

ным данным (табл. 5). 

Годы 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Таблица 5 

Динамика криминального обмана в СССР и России 
(1956-1996 гг.) 

Мошенничество Обман потребителей 

лично- коэффи- абс. nока- коэффи-
го иму- циент прес- затель циснт npec-
щества туnноет и тупиости 

В СССР 

7 :!35 100,0 9 729 100,0 1,1 4,2 10 541 100,0 1,2 4,5 
7 829 106,7 10 22~ 105,1 1,2 4,4 12 324 116,9 1,4 5,2 
8 828 120,:! 11 226 115,4 1,2 4,7 15 308 145,2 1,6 6,5 
8 920 121,6 11 460 117,8 1,2 4,8 17 483 165,8 1,8 7,3 
9 853 134,3 12 498 128,5 1,2 5,2 18 869 179,0 1,8 7,8 
9 7:17 132,7 12 656 130,1 1,2 5,2 21 436 203,3 2,0 8,8 
9 977 1:що 12 517 128,6 1,2 5,1 23 549 223,4 2,2 9,6 
8 728 119,0 11 373 116,9 1,1 4,6 25 037 237,5 2,4 10,1 
9 011 122,8 11 711 120,4 1,0 4,7 26 341 249,9 2,3 10,~ 

8 034 109,5 10 790 110,9 0,9 4,3 27 833 264,0 2,3 11,0 
8 927 121,7 11 642 119,7 0,9 4,6 28 963 274,8 2,3 11,3 
9 119 124,3 11 699 120,2 1,0 4,5 28 760 272,8 2,4 11,2 
9 590 130,7 11 969 123,0 0,9 4,6 за 464 289,0 2,3 11,7 
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1979 10 280 140,1 12 966 133,3 0,9 4,9 29 987 284,5 2,1 11,4 
1980 11 009 150,1 13 584 139,6 0,9 5,1 29 539 280,2 1,9 11,2 
1981 12 627 172,1 15 670 161,1 1,0 5,9 31 736 301,1 2,0 11,9 
1982 12 713 173,3 15 998 164,4 1,0 5,9 29 026 275,4 1,7 10,8 
1983 17 376 236,9 21 739 223,4 1,1 8,0 29 848 283,2 1,5 11,0 
1984 18 702 255,0 2:з 765 244,3 1,2 8,7 27 275 258,7 1,3 10,0 
1985 20 428 278,5 25 958 266,8 1,2 9,4 27 620 262,0 1,3 10,0 
1986 21 458 292,5 28 158 289,4 1,4 10,1 35 507 336,8 1,8 12,7 
1987 18 332 249,9 23 897 245,6 1,3 8,5 38 182 362,2 2,1 13,6 
1988 16 997 231,7 21 543 221,4 1,1 7,6 39 022 370,2 2,1 13,7 
1989 20 650 181,5 24 966 256,6 1,0 8,7 42 349 401,7 1,7 14,8 
1990 27 199 370,8 Э2 401 333,0 1,2 11,3 40 120 380,6 1,4 13,9 

В России 

1991 16 623 - 19 925 100,0 0,9 13,4 18 934 100,0 0,8 12,8 
1992 19 701 - 23 473 0,8 15,8 23 131 0,8 15,6 
1993 47 981 - 54 042 1,9 36,5 19 846 0,7 13,4 
1994 - 66 687 2,5 45,0 17 213 0,6 11,6 
1995 - 67 301 337,8 2,4 45,5 31 308 165,4 1,1 21,2 
1996 - 74 624 374,5 2,8 50,4 29 098 153,7 1,1 19,7 

Итак, уровень самых распространенных и наиболее опасных 

корыстных преступлений в мире и в отдельных странах показыва-

ет устойчивую тенденцию к росту, и росту интенсивному. Мы не 
коснулись многих других корыстных деяний, например корыстных 

преступлений, связанных с наркотиками. О них частично пойдет 
речь при анализе организованной преступности. Экономические 
преступления будут рассмотрены в следующем параграфе. Про-
гноз всех корыстных преступлений неблагоприятный. Традицион-
ные меры уголовна-правовой борьбы с ними малоэффективны. Даль-
нейший рост этих деяний предопределит более результативные 
формы их предупреждения, защиты от них и более жесткие фор-
мы социально-правовага контроля. 

3. Экономическая преступность 

Экономические преступления являются частью корыстной пре
ступности, непосредственно связанной с экономическими отноше
ниями в стране и в мире. Понимание этой группы деяний еще бо

лее неопределенно, чем сама корыстная преступность. Тем не ме

нее эти преступления во многих странах рассматриваются в виде 

относительно самостоятельной группы. И к этому есть много осно

ваний - экономических, социальных, криминологических и даже 

политических. 

Криминологическая значимость и объемы экономической пре

ступности не совпадают в странах с командной и рыночной эконо

микой, но в любом обществе ее нельзя игнорировать. 
Начало разработки представления об экономической преступ

ности в рыночной экономике, можно сказать, было положено в 1945 
году сатерлендовским понятием беловоротничкавой преступности 
в США как преступности, совершаемой высокопоставленными ли

цами в сфере бизнеса26 . Позже к этим преступлениям стали отно
сить уклонение от налогов, компьютерные и другие преступления, 
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причиняющие вред экономике государства, ее отдельным секто

рам, предпринимательской деятельности, а также экономическим 
интересам отдельных групп граждан. Перечень этих преступле
ний расширился до 20-30 составов. 

Одну из первых классификаций экономических преступлений 
в мире предложил в конце 70-х годов Институт ООН Азии и Даль
него Востока по предупреждению преступности и обращению с пра
вонарушителями (UNAFEI), который включил в нее нарушения 
законов, направленных на совершенствование рыночной экономи

ки и регулирующих рыночную экономику, нарушения финансово
го и налогового законодательства, коррупцию27 . 

Обращался к экономическим преступлениям и Шестой кон
гресс ООН в плане анализа злоупотреблений экономической влас
тью при совершении экономических преступлений и захвата поли

тической власти28. А Седьмой конгресс в одной из резолюций отнес 
экономические преступления к особо опасным и потребовал ужес
точения борьбы с ними29 

На основе широкого анализа иностранной криминологической 
литературы Е. Е. Дементьева, подготовившая серьезное исследо
вание по экономической преступности в зарубежных странах, вы
деляет шесть признаков экономической преступности. По ее мне
нию, эти деяния: 1) совершаются в процессе профессиональной 
деятельности; 2) в рамках и под прикрытием законной экономи
ческой деятельности; 3) носят корыстный характер; 4) имеют для
щееся систематическое развитие; 5) наносят ущерб экономичес
ким интересам государства, частного предпринимательства и граж

дан; 6) совершаются юридическими и физическими лицами, дейст
вующими от имени и в интересах предприятия29а. Большинство этих 
признаков можно безоговорочно принять. Но экономические пре
ступления совершаются не только от имени и в интересах пред

приятия. У нас нет уголовной ответственности юридических лиц. 
Ее нет и в других странах, например в Германии. Новый УК РФ 
использует термин "преступления в сфере экономики" в самом 
широком понимании этого слова. 

При всем разнообразии подходов, имеющихся в мировой ли
тературе, суть экономической преступности в странах с рыночной 

экономикой составляют преступления, совершаемые корпорация
ми против государственной экономики, против других корпораций, 
служащими корпораций против самой корпорации, корпорациями 
против потребителей. 

В советской действительности эта группа деяний в основном 
была связана с теневой экономикой и предопределялась домини
рованием социалистической (государственной и общественной) соб
ственности, которая, с одной стороны, институционально более стро
го охранялась государством, а с другой - с самого начала своего 

существования оказалась в дискреционном владении партгосхоз

номенклатуры и фактически стала бесхозной. Ее растаскивали все, 
кто имел к ней хоть какое-либо отношение. С. М. Шнейдер в работе 
"Растратчики" 1925 года имел все основания написать, что обще-
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ственную собственность "нельзя было не брать" и ее "только лени
вые не брали"30 Процесс разворовывания социалистической собст
венности не могли остановить ни драконовские законы 31 , ни жесто
чайшая судебная практика, когда за кошелку картошки, охапку 
сена или горсть колосков с колхозного поля назначалось наказание 

в виде нескольких лет лишения свободы. 
К экономической преступности в СССР и до последнего вре

мени в России обычно относили: некоторые виды государственных 
преступлений (нарущения правил о валютных операциях, изго
товление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), преступ
ления против социалистической собственности (хищения, совер
шенные путем присJЗоения, растраты и злоупотребления служеб
ным положением, мошенничество и др.), хозяйственные преступ
ления (спекуляцию, приписки, частнопредпринимательскую дея
тельность, коммерческое посредничество), должностные преступ
ления ( взяточничество, злоуrютребления властью или служебным 
положением, подлог и др.). 

К 1995 году уголовное законодательство существенно измени
лось: декриминализировано нарушение правил о валютных опера

циях (ст. 88) с одновременным введением новых составов Снезакон
ные сделки с валютными ценностями и сокрытие средств в ино

странной валюте); унифицирована уголовная ответственность за 
преступления против собственности с исключением главы о пося
гательствах на социалистическую собственность; декриминализи
рованы многие хозяйственные д янип (спекуляция, частнопредпри
нимательская деятельность, коммсрч кос поср дничес'Гво , припис

ки и др.) с введением новых составов о незаконном tювыш 'НИИ и 
поддержании цен, нарушении правил государств нной ДIIсцинлн

ны цен, уклонении от уплаты налогов, таможенных пошлин и т. д. 

В новом УК имеется целый раздел, поименованный "Преступ
ления в сфере экономики", в который вошли три главы с 47 статья
ми о преступлениях против собственности, о преступлениях в сфере 
экономической деятельности и против интересов службы в коммер
ческих организациях. Это очень широко. Тем не менее в разделе нет 
должностных преступлений (злоупотреблений, взяточничества и др.), 
компьютерных и др., традиционно относящихся к экономическим. 

Учет экономических преступлений в России также не устоял
ся. До 1997 года ГИЦ МВД в виде отдельной группы отслеживал 
посягательства, поименованные преступлениями экономической 
направленности: присвоение вверенного имущества; незаконные 

сделки с валютными ценностями; изготовление или сбыт поддель
ных денег или ценных бумаг; обман потребителей; выпуск или про
дажа товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям без
опасности; сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов нало
гообложения; сокрьrтие средств в иностранной валюте; незаконное 
предпринимательс'fВО в сфере торговли; должностные преступле
ния; контрабанда и нарушения таможенного законодательства; пре
ступления, связанные с приватизацией, и др. В 1996 году они со
ставляли в структуре учтенной преступности 8,6%. 
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Рис. 4. Структура экономической преступности (1995 г.). 
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При любом уголовна-правовам и статистическом подходе эко
номическая преступность в СССР и России по сути своей была и 
останется ядром корыстной преступности. Имущественные преступ
ления против собственности, при всей их исключительной опас
ности, в значительной мере являются лишь пеной на фактически 
безбрежной теневой экономической преступности и правонаруша
емости. В мире признано, что "преступность как форма бизнеса" 

представляет собой более серьезную угрозу для общества, нацио
нальной и транснациональной экономики, чем традиционные фор
мы преступности32 Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин 
в своем Послании Федеральному Собранию в 1996 году также вы
нужден был назвать борьбу с экономической преступностью и кор

рупцией одним из самых ключевых фронтов, так как она, по его 
мнению, способствует созданию многочисленных мафиозных груп
пировок, наносит ущерб государственной казне и тем самым гра
бит граждан страны. 

Экономическая преступность, возникшая в недрах теневой эко
номики советского социализма, была действительной базой ста
новления организованной преступности. С одной стороны, сама эко
номическая преступность еще со времен "цеховиков" была невоз
можна без отлаженных организационных структур, нити которых 

нередко доходили до ЦК КПСС и СМ СССР, с другой- наличие 
мафиозных подпольных миллионеров способствовало формирова
нию адекватных организаций бандитов, разбойников, грабителей, 
вымогателей и воров, паразитирующих на теневой экономике и 
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осуществляющих третичное (первичное - государственное, вто
ричное- экономическими преступниками) перераспределение ма
териальных ценностей. 

Следующей особенностью отечественной экономической пре
ступности является ее исключительная латентность. Регистри
руемая величина ее порой не превышала пятой, десятой, а по не
которым деяниям и сотой ее части33 . К 1990 году эти показатели 
снизились в 3-7 раз34 • С распадом Союза, социально-правовага 
контроля и переходом к рыночной экономике многие экономичес
кие преступления выявляются не более чем в тысячной своей час
ти. Основная причина высокой латентности - отсутствие потер
певших и других лиц, заинтересованных в выявлении экономичес

ких -преступлений. Прямой и косвенный ущерб терпит государст
во. Интересы граждан затрагиваются прямо и косвенно. Последние 
не склонны к осуждению экономических правонарушителей. При 
совершении взяточничества и спекуляции фактические жертвы не 
считают себя таковыми, ибо они от них имели свою выгоду. Госу
дарство пока беспомощно проконтролировать всю гамму экономи
ческих посягательств. Поэтому данные, которые будут анализиро
ваться ниже, следует воспринимать максимально критически. Они 
лишь в самой малой мере отражают уровень экономических дея
ний и чуть больше - их общие тенденции. 

Наиболее серьезные преступления совершались в кредитно
банковских отношениях. В советское время вскрывались единич
ные случаи этих деяний, в 1992 году их было 1100, а в 1993 году-
5593, в 1994 году- 11 274, в 1995 году- 14 600. Были совершены 
крупномасштабные мошенничества с подложными авизо и чеками 
"Россия". Большинство хищений совершены преступными сообще
ствами. Широкое распространение получили хищения и незакон
ный вывоз за рубеж сырья и готовой продукции, цветных и редко
земельных металлов, энергоносителей и других стратегически важ
ных ресурсов. 

Большую угрозу представляет фальшивомонетничество рос
сийских и иностранных купюр. В 1989 году было выявлено 52 слу
чая изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг, а в 
1994 году- 14 884. Рост в 286 раз. В 1995 году их уровень снизил
ся на 33,6%. Рослинезаконные сделки с валютными ценностями и 
преступления, связанные с приватизацией. Миллионы граждан 
стали жертвами крупномасштабных афер по присвоению вауче
ров. В ходе приватизации активно "отмываются" теневые капита
лы и организованные преступники завладевают контрольными 

пакетами а ЕЩИЙ предприятий. 

Особое распространение приобретают налоговые правонару
шения - преступления, уголовная ответственность за совершение 

которых введена и уточнена в 1992-1994 годы (ст. 162-1-162-7 
УК 1960 г.). В 1993 году было зарегистрировано 544 налоговых пре
ступления, в 1994 году - 1054, а в 1995 году- 4229. Рост за два 
года в 7,8 раза. И это при условии, что 9 из 10 налоговых преступ
ников уходили от ответственности. Департамент налоговой поли-
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ции преобразован в Федеральную службу налоговой полиции, ко
торая была наделена правом ведения предварительного следствия 
по своим делам. Активизация налоговой полиции приведет к ин
тенсивному росту учтенных налоговых преступлений. 

Руководители территориальных органов государственного уп
равления используют государственные средства для ростовщичес

кой деятельности и финансирования собственных коммерческих 
структур, увеличивая неплатежи, задерживая выплату заработ
ной платы и финансирование государственных программ. По при
знанию помощника Президента Российской Федерации по экономи
ческим вопросам, только до мая 1996 года 45 трлн. руб. из 116 трлн., 
выделенных государством для погашения задолженности предпри

ятиям, украдены:j5 . Борьба с задержками выплаты зарплаты и "про
кручиванием" бюджетных денег в коммерческих структурах стала 
в предвыборной президентекай кампании проблемой политичес
кой. За нецелевое использование средств федерального бюджета и 
невыплаты зарплаты за 1996 год было возбуждено более 200 уго
ловных дел (в 1995 г. их было 10), около 6000 руководителей раз
ных уровней наказаны в дисциплинарном порядке, а некоторые 

уволены с работы3". 
Широкое распространение получили незаконное предприни

мательство, мошенничество, торговля фальсифицированными то
варами, противоправное повышение цен, обман потребителей и на
рушения правил торговли. При каждой второй проверке торговых 
предприятий выявляются грубейшие нарушения. Обсчет лакупа
телей достигает трети стоимости покупки. За рамками финансово
го контроля и налогообложения находится до 20% общего рознич
ного товарооборота. Созданы целые цеха по изготовлению фальси
фицированных винно-водочных изделий, до 70o/r кuторых не отве
чают требованиям безопасности. 

Около десяти лет в СССР и России вырабатывается оптималь
ный механизм правовага регулирования изготовления, ввоза и про
дажи спиртных напитков. Метания государства на этом особо при
быльном и криминогенном поле, выразившиеся в отказе от госу
дарственной монополии в 1992 году (не без помощи корыстно заин
тересованных лиц), во введении непомерных налогов и акцизов 
для собственных правопослушных производителей, в квотирова
нии ввоза алкоголя из-за рубежа с одновременным предоставле
нием неоправданных таможенных льгот для приближенных орга
низаций (типа Национального фонда спорта, Фонда помощи аф
ганцам и т. д.), привели к удушению легального и расширению 
подпольного производства и импорта алкогольных суррогатов, к 

огромным экономическим, физическим и нравственным потерям. В 
1996 году подпольное производство водки превысило легальное, а 
контрабандный ввоз в полтора раза лревзошел законопослушный 
импорт. На каждого жителя России (независимо от возраста и пола) 
приходится по 20 литров абсолютного алкоголя в год, что более 
чем в 2 раза превышает порог душевого потребления алкоголя, с 
которого начинается деградация народа. На этом фоне особо ин-
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тенсивно растет экономическая и насильственная преступность. 

Указанные последствия и отсутствие денег в казне вынудили фе
деральные власти к активным действиям. В дополнение Федераль
ного закона 1995 года "О государственном регулировании произ
водства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" , в 

котором поверхностно решается эта сложная проблема , во второй 
половине 1996 года были изданы Указ ПрезидентаРФ "Об усиле
нии государственного контроля за оборотом алкогольной продук
ции" и шесть постановлений Прави·гельства с четырьмя приложе
ниями соответствующих положений и правил лицензирования, мар

кировки, налоговых постах на спиртзаводах, ужесточении порядка 

торговли и создании Федеральной службы по обеспечению госу
дарственной монополии на алкогольную продукцию"37• 

Вне поля зрения государства остаются многочисленные сти
хийные рынки, товарный оборот которых превысил 2,5 трлн. руб. 
Эти рынки, как правило, контролируются преступными группи
ровками, где процветают вымогательство, грабежи, формируются 
каналы сбыта похищенного имущества37•. Приведеиные данные лишь 
частично отражают криминальные экономические реалии сегод

няшнего времени. 

В связи с отсутствием сопоставимых данных по большинству 
экономических преступлений ограничим долговременный анализ 

тремя видами деяний: должностными хищениями, взяточничест
вом и мелкими хищениями (табл. 6). 

Годы 

1956 
1957 
1958 
19,,!) 
1960 
1961 
19(;2 
196:! 
1964 
1965 
1966 
1967 
196В 
1969 
1970 
1971 
197 2 
1973 
1974 

Таблица 6 
Динамика некоторых ЭI{ОНОмических преступлепий 

в СССР и России в 1956-1996 годы 

ДOJI>IOIOC'ГHЫC ХИЩеНИЯ Взяточюtчl'ствu :Mt'ЛKJIC ХШЦtЧШН 

абс. дина- коэф- абс. дина- коэф- абс. ко:>ф-
пока- ми ка доля фициент пuка- мин:а ДОЛЯ фИЦИСII'Г IIOJ<a- доля фИ!tИl'II'Г 
Зa'I'CJJb прес- затсль прес- затель прсс-

туп- туп- туп-

!!.ОСТИ IIOCTИ IЮСТИ 

В СССР 

39 393 100,0 6,В 19,9 465 0,1 0,2 40 В41 7,0 20,6 
зв 09В 96,7 5,6 18,9 6В6 0,1 о,:з 40 840 6,0 20,:! 
52 826 1:N.1 li,O 2!i,B 1 241 0,1 0,6 49 261 5,6 24,0 
27 891 70,8 4,5 13.4 787 0,1 0,4 22 436 3,6 10,7 
40 210 102,1 6,2 18,9 1 235 0,2 0,6 19 609 :;,о 9,2 
6:! 4:J7 1fil ,11 7,2 29,3 
7:! :!58 1Bt>,2 в,:; 33,4 
71 741 182,1 9.n 32,1 
63 2:!!> 1б0,5 в,:; 27,9 
5:1 461 1:!5,7 7. 1 23.3 
52 791 13•1,0 5,9 22,В 2 3:19 100,0 0,3 1,0 12 150 1.4. 5,2 
49 827 126,5 5,7 21 ,3 2 245 96,0 0,3 1,0 16 312 1,9 6,9 
50 239 127,5 5,:! 21,2 2 359 100,9 0,2 1,0 21 574 2,3 9,1 
49 648 126,0 5,1 20,8 2 407 102,9 0,2 1,0 26 01В 2,7 10,9 
52 005 1:!2,0 5,0 21,5 2 954 126,3 0,3 1,2 28 327 2,7 11,7 
52 711 1:!3,8 5,0 21,6 3 077 131,6 0,3 1,3 2В 673 2,7 11,8 
5:1 989 1 :!7 ,О 5,1 21,9 3 245 138,6 о,а 1,3 29 ВВ4 2,В 12,1 
55 7В6 141,6 5,3 22,4 3 505 149,9 0,3 1,4 28 059 2,7 11,:! 
56 870 144,4 5,0 22,7 3 ВО2 162,5 0,3 1,5 26 954 2,4 10,7 
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1975 58 821 149,3 4,9 23,2 4 039 172 ,7 0,3 1,6 28 027 2,3 11,1 
1976 59 946 152,2 4,9 23 ,5 4 311 184,3 0,3 1,7 28 174 2,3 11,0 
1977 61 029 154,9 5,0 23,7 4 162 177 ,9 0,3 1,6 24 898 2,0 9,6 
1978 62 425 158 ,5 4,8 24,0 4 501 192,4 0,3 1, 7 12 688 1,0 4,9 
1979 64 751 164,4 4,5 24,7 5 291 226,2 0,4 2,0 11 554 0,8 4,4 
1980 67 410 171 ,1 4,4 25,5 6 024 257,5 0,4 2,3 12 351 0,8 4,7 
1981 71 048 180,3 4,4 26,6 6 829 292,0 0,4 2,6 14 722 0,9 5,5 
1982 74 207 188,4 4,5 27,6 7 756 :J31,6 0,5 2,9 17 359 1,0 6,4 
1983 79 594 201,9 3,9 29,4 8 568 336,3 0,4 3,2 16 954 0,8 6,2 
1984 85 067 215,9 4,2 31,1 9 616 411,1 0,5 3,5 16 913 0,8 6,2 
1985 92 986 2:16,0 4,5 33,7 10 561 451,5 0,5 3,8 17 704 0,8 6,4 
1986 97 638 247,8 4,9 ~~5,1 11 408 487,7 0,6 4,1 14 842 0,7 5,3 
1987 96 986 246,2 5,4 :34,5 7 848 335,5 0,4 2,8 16 554 0,9 5,9 
1988 87 445 222,0 4,7 :J0,8 4 927 210,6 0,3 1,7 14 397 0,8 5,1 
1989 81 228 206 ,2 3,3 28,:! 4 292 183, 5 0,2 1,5 13 150 0,5 4,6 
1990 76 443 194 ,1 2,7 26,6 4 664 199,4 0,2 1,6 12 973 0,5 4,5 

В России 

1991 40 364 - 1,9 27,2 2 534 0,1 1,7 
1992 39 851 - 1,4 26,9 3 331 0,1 2,2 
1993 37 307 - 1,:! 25,2 4 497 0,1 3,0 
1994 34 904 - 1,3 2:!,5 4 919 0,2 3,3 
1995 35 460 - ц 23,9 4 889 0,2 3,3 
1996 38 255 - 1.5 25,9 5 453 0,2 3,7 

Оценка тенденций преступлений, указанных в таблице, на пер
вый взгляд может быть вполне удовлетворительной. 

Должностные хищения с 1956 года и до распада СССР увели
чивались в 2-3 раза медленнее, чем вся преступность, и в 5 раз 
медленнее, чем кражи. Но если проанализировать динамику долж
ностных хищений в крупных и особо крупных размерах, то пред
полагаемая удовлетворенность пропадает. Они по сопоставимым 
показателям с 1967 по 1986 год увеличились с 484 до 12 614, или в 
26 раз . Это свидетельствует о росте корыстных аппетитов партгас
совноменклатуры и иных должностных лиц и о сдвиге деятельнос

ти правоохранительных органов к крупным и особо крупным хи
щениям, от которых нельзя было отмахнуться, хотя темпы роста 

иных присвоений и растрат по законам распределения должны 
были быть не меньше крупных и особо крупных, а больше. 

Массовая криминализация каких-либо отношений без их фак
тического оздоровления не разрешима путем поголовного привлече

ния всех виновных к уголовной ответственности. Вначале ответствен
ность становиться лотерейной, а затем ищется легальный выход

амнистия или декриминализация. В СССР и России были использо
ваны разные подходы. Все кончилось частичной декриминализацией, 
о которой говорилось выше, и полной экономической амнистией. 

Последняя, объявленная в 1994 году38 , имела особое значение 
в отношении осужденных за нарушение правил о валютных опе

рациях, хищение государственного и общественного имущества, со
вершенного путем присвоения , растраты или злоупотребления слу
жебным положением, а также за хищение государственного и обще
ственного имущества в крупных и особо крупных размерах, если они 
были совершены до ликвидации СССР, т. е. до декабря 1991 года 
включительно. Лица, осужденные за хищения социалистической соб
ственности, совершенные путем примитинных краж, грабежей, 
разбоев и мошенничества, естественно, под амнистию не попали. 
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Этот акт амнистии подтвердил уже приводимое мной выражение: 
"Тому возмездием был за преступление крест, а этому диадема". 
И это, надо полагать, было одной из скорых форм "создания" в 
России крупных и даже монопольных собственников. 

Вопрос о "прощении грехов" был инициирован еще в СССР в 
1991 году. Вначале предполагалось освобождение от уголовной от
ветственности так называемых бескорыстных и предприимчивых 
хозяйственников, осужденных за абсурдные хозяйственные пре
ступления, которые потом обоснованно были декриминализирова
ны. В 1994 году в России она была распространена на реальных и 
крупных расхитителей. Последние приобрели к этому времени боль
шое экономическое и политическое влияние, чтобы навязывать влас
тям свои решения и не допускать исполнения нежелательных ус

тановлений. Дважды, например, Съезд народных депутатов (1992 г. ) 
и Президент (1 994 г.) пытались реализовать идею перерегистра
ции негосударственных хозяйственных структур, созданных с ис

пользованием государственной собственности, в целях проверки 
источников первоначального капитала и обоснованной оценки пред
приятий, переданных в собственность39 • И об<;t эти решения были 
заблокированы. 

Создание собственников путем открытого и санкционирован
ного Гаскомимуществом разворовывания несметного народного до
стояния бывшими красными директорами, вышестоящими чинов

никами и мафиозными структурами, может быть, и имело какой
то тактический политический смысл для революционных демокра

тов-рыночников (чем скорее и больше появится собственников, не
важно каких, тем необратимее будет движение к рынку), но в стра

тегическом криминологическом плане это было не чем иным, как 
"революционным" пособничеством в долгосрочной криминализа
ции российской экономики. Ведь основные вопросы приватизации 
были решены в 1992 году. Такого не было ни в одной стране мира. 
Указом Президента Российской Федерации NQ 721 1992 года, под
готовленным в Госкомимуществе, было строго предписано, чтобы 
каждое крупное предприятие было приватизировано до конца года. 
И это требование Гаскомимущества было J}рактически реализова
но, но с беспрецедентными криминальными последствиями. Бурно 
развивающиеся криминальные интересы деформировали всю сис
тему общественных отношений, тормозили развитие институтов 
гражданского общества, подрывали веру людей в правильиость и 

справедливость проводимых в стране реформ. Экономическая пре
ступность в сфере приватизации подорвала обороноспособность 
страны, вторглась в сферу политики, нарушила баланс между субъ

ектами Федерации, деформировала их отношения с федеральным 
центром. И более того, эта "демократическая" мотивация по мето
дам реализации мало чем отличалась от большевистской установ
ки на насильственную коллективизацию и индустриализацию, ко

торые тоже проводились с целью скорейшего утверждения нового 

строя и создания необратимости его существования. 

10 ПрестуiП!ость ХХ века 
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В цитированных уже нами материалах ООН о борьбе с эконо
мической и организованной преступностью людьми'со стороны не

двусмысленно говорится, что в странах с переходной экономикой 

усилия в области приватизации следует предпринимать с опреде
ленной осторожностью при соблюдении баланса между мерами борь

бы с экономическими преступлениями, которые могут нарушать 
процесс приватизации, и опасностью чрезмерного регулирования, 

что может сдерживать экономическую активность40 . Но это никем 
не было услышано. 

В 1995 году стало ясно: ваучерный этап приватизации в Рос
сии (1992-1994 гг.) завершился грабежом века. Разгосударствле
ние 135,6 тыс. предприятий казне и народу ничего не дало. Изме
нение собственности не сдвинуло производство, поскольку пред
приятия за бесценок приобретались не для производственных це

лей. Новые хозяева их просто перепродают, но уже в сотни, тыся
чи раз дороже. И они этого стоят. Таким образом, коррумпирован
ная криминальная приватизация завершается беспрецедентной спе
куляцией41. Должностные лица, пытавшиеся поставить приватиза
цию под контроль, незамедлительно изгонялись со своих постов. 

Проверка проведеиной приватизации Счетной палатой, вскрывшая 
грубые нарушения42 , является запоздалым и скорее тактическим 

ходом властей в сложившейся предвыборной ситуации. 
Говоря о тенденциях отечественной экономической преступ

ности, нельзя обойти стороной прорыночные преступления. 

Известно, что командная экономика в СССР находилась под 
строгой уголовна-правовой защитой. Государство активно боролось 

со спекуляцией, частнопредпринимательской деятельностью, ком

мерческим посредничеством, нарушением правил о валютных опе

рациях и другими предпосылками рыночных отношений (табл. 7). 

Годы 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Таблица 7 

Динамика некоторых прорыночных экономических 
преступлений в СССР в 1956-1990 годы 

Частноnред- Нарушение Занятие 
Все виды Сnеку ля- принимательс- nравил о заnрещен- Самогона-

ция кое и коммер- валютных ной труда- варение 

1 

ческое noc- оnерациях вой дел-
абс. 

редвичество тельностью 
доля 

14 336 555 263 1076 38 470 54 700 6,1 
16 689 568 263 1084 32 373 50 977 5,8 
17 541 589 405 929 33 963 53 427 5,7 
18 429 617 490 871 30 087 50 494 5,2 
19 280 700 573 984 33 089 54 626 5,2 
20 283 701 786 910 31 193 53 873 5,1 
24 101 871 890 806 40 589 67 257 6,3 
20 743 945 847 850 34 781 58 166 5,5 
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1974 20 016 822 911 847 22 070 44 666 3,9 
1975 20 955 765 971 858 18 443 41 992 3,5 
1976 22 082 761 984 718 18 122 42 667 3,5 
1977 22 665 830 603 603 15 467 40 168 3,3 
1978 24 348 809 702 678 17 036 43 573 3,3 
1979 26 639 1033 786 706 17 439 46 603 3,2 
1980 29 524 1033 907 712 20 173 52 349 3,4 
1981 32 276 1134 1 042 812 22 394 57 658 3,6 
1982 33 655 1031 1 166 771 24 166 60 789 3,7 
1983 32 692 993 1 202 841 28 890 64 618 3,2 
1984 34 268 964 1 218 891 29 733 67 074 3,3 
1985 38 179 1017 1 288 895 78 313 119 692 5,7 
1986 41 036 1241 1 337 1 077 175 965 220 656 11' 1 
1987 43 372 867 1 212 543 117 334 163 328 9,1 
1988 45 235 635 1 089 234 15 449 62 642 3,3 
1989 45 140 483 1 214 191 8 498 55 526 2,2 
1990 51 726 485 1 478 125 6 630 60 444 2,2 

+260,8 -12,4 +462,0 -88,4 - 82,8 +10,5 

Наличие этих составов в уголовном кодексе тормозило разви

тие рыночных реформ. Они былидекриминализированы в 1991-
1994 годы, и это, пожалуй, единственная возможность на сегод
няшний день "искоренить" какие-то виды преступлений. Динами

ка их с момента начала учета была неодинаковой. Спекуляция и 
нарушения правил о валютных операциях были декриминализи

рованы при их относительно интенсивном росте, т. е. , несмотря на 

активную борьбу с ними, они умножались, стихийно прокладывая 

дорогу хотя и к черному, но рынку. Учет не отражал реального 

уровня этих деяний, а указывал лишь на ее тенденцию. Поэтому, 
несмотря на призывы к активизации борьбы, шел закономерный 
процесс ее фактического ослабления, ибо многие товары только и 

можно было купить у спекулянтов. При росте регистрируемой спе

куляции снижалось число лиц, привлекаемых к уголовной ответ

ственности, и росло количество виновных, освобождаемых от нее43 . 
Значительная часть первичного капитала начинающих предпри

нимателей в это время наряду с воровским имела спекулятивный 

характер. На рынке до сих пор господствует криминальный чер
ный "нал". Он, в свою очередь, стимулировал вымогательство, раз
бои и грабежи. 

Борьба с частнопредпринимательской деятельностью, коммер
ческим посредничеством, занятием запрещенными видами деятель

ности и самогоноварением была "успешней". Они статистически 
сокращались. Руки не доходили. Искусственная вспышка самого
новарения (в 4-5 раз) была зарегистрирована в 1986-1987 годы, 
когда ЦК КПСС в последний раз предпринял неуклюжую атаку на 
пьянство и алкоголизм. 

Как уже говорилось, в других странах, особенно там, где дав
но утвердилась рыночная экономика, структура экономических пре

ступлений иная. Упрощенная схема их, одобренная экспертами 
Совета Европы, включает в себя следующие составы: монопольные 
преступления; мошенничество (подкуп, злоупотребление довери-

10• 
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ем, обман покупателей); цифровые махинации; фиктивные органи
зации; фальсификации бухгалтерских документов; нарушения эр
гономических требований и стандартов; умышленная неточиость в 
описании товаров; нечестная конкуренция; финансовые наруше
ния и уклонения от уплаты налогов; таможенные нарушения; ва

лютные махинации; биржевые и банковские нарушения; наруше
ния, наносящие вред окружающей среде; "отмывание" преступно 
нажитых денег и собственности44 . 

Несмотря на более или менее удовлетворительную разработ
ку структуры экономических преступлений, статистических дан
ных о них в мире собрать не удается. ООН предпринимала такие 
попытки сбора данных о присвоении имущества, взяточничестве и 

мошенничестве, но они оказались очень неполными. Единственный 
вывод, который можно по ним сделать, это сказать, что эти пре

ступления в мире тоже растут. 

В США по арестам отслеживается подделка документов, фаль
шивомонетничество, мошенничество, присвоение и растрата имуще

ства, покупка и управление имуществом, добытого преступным пу
тем, которые можно отнести к экономическим. По данным неполного 
числа агентств, с 1983 по 1992 год эти деяния увеличились на 25, в 
том числе присвоение и растрата- на 51,8%. Общая доля арестов за 
эти деяния составляет 4,7% в структуре всех арестованных. 

В Германии учитываются мошенничество, злоупотребление 
доверием, присвоение имущества, подделка документов и долж

ностные преступления. Их доля в 1990 года достигла 10,6% от всех 
зарегистрированных деяний. Тенденции их разные. Подделка до
кументов, например, с 1953 года увеличилась в 3 раза, а присвое
ние имущества сократилось на 30,6%. Очень низок уровень долж
ностных преступлений, а их удельный вес не превышает 0,05%. 

В .Японии в рамках нарушений уголовного кодекса учитыва
ются растраты и взяточничество. Их удельный вес невелик. За 
пределами уголовного кодекса учитываются нарушители специ

альных законов, касающихся финансов и экономики (налоговых, 
таможенных, инвестиционных, земельных, строительных, недобро
совестной конкуренции и др.). Их динамка неустойчива. В 1992 
году в ведение государственного обвинителя было передано 1286 
нарушителей, что в 2 с лишним раза больше, чем в 1991 году, и на 
30% меньше, чем в 1985 году. Величина причиннемого ущерба эти
ми нарушениями во много раз превосходит ущерб от краж. 

Наиболее полные данные об экономических преступлениях 
можно получить во французских статистических сборниках. По 
старому законодательству, действующему до 1994 года, в них был 
целый раздел: "Мошенничество. Финансовые и экономические пре
ступления". Он подразделялся на три подраздела: мошенничество, 
подделка и подлог (11 составов), экономические и финансовые пре
ступления (9 составов) и нарушения законодательства о чеках (3 
состава). В 1991 году было зарегистрировано 551 810 этих деяний. 
Их доля в структуре преступности составила 15,1%. По сравнению 
с 1990 годом они увеличились на 2,7%. 
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Приведеиные данные об экономических преступлениях в Рос
сии и других странах свидетельствуют о том, что статистика их 

неполна и несопоставима. Но общий уровень их фактически велик, 
u динамика не так уж благоприятна, как может показаться на пер
вый взгляд. По оценкам специалистов, в США ежегодно потери от 
нреступности корпораций превышают 200 млрд., а от компьютер
ных преступлений - 6 млрд. долл. В Великобритании компьютер
ные преступления обходятся в 2 млн. фунтов стерлингов в день45 • 
Во Франции общий ущерб от экономических преступлений вдвое 
11ревышает совокупный бюджет МВД, юстиции и здравоохране
ния, ежегодные потери от неуплаты налогов составляют 60 млрд. 
франков, а в ФРГ- 16 млрд. марок4G. Кроме материального ущер
ба рассматриваемые преступления причиняют большой физичес

кий вред, связанный с нарушением техники безопасности и зако
нов об охране здоровья, а также с выпуском недоброкачественных 

11родуктов питания и медикаментов. Сотни тысяч людей гибнут, 
11олучают увечья, травмы, отравления, становятся нетрудоспособ
ными. В России, например, в 1994 году от травм на производстве 
нотеряли трудоспособность 300 тыс. и погибли 6770 человек, а в 
1996 году- соответственно 360 тыс. и 7600. Этот ущерб в крими
нальной статистике обычно не отражается. Нет по этому вопросу 
системных данных по отдельным странам и миру в целом. 

4. Коррупция 

Экономические преступления являются исключительно зна
чимой частью корыстной преступности. Аналогично положение кор

рупции и в структуре самих экономических деяний. Причем те 

особенности, которые характерны для экономической преступнос

ти (высокое общественное положение субъектов ее совершения; 

изощренно-интеллектуальные способы их действий; огромный ма
териальный, физический и моральный ущерб, ими причиняемый; 

исключительная латентность экономических посягательств и снис

ходительное отношение властей к этой группе преступников), в 
коррупции доведены до своего апогея. 

Коррупция имеет не только скрытый, но и согласительный 
характер совершения. Она, как правило, не влечет за собой жалоб, 
так как виновные стороны получают выгоду от незаконной сделки. 

Даже вымогательство взятки не всегда будет обжаловано, поскольку 
люди в различных странах не питают доверия к процессу борьбы с 

коррупцией. И к этому есть достаточно оснований, объективных и 

субъективных, отечественных и международных. Коррупционные 

действия обычно совершаются в очень сложных специфических и 
конфиденциальных видах государственной деятельности, где не

профессионалу разобраться трудно. Коррупция имеет высочайшую 
11риспособительную способность. Она непрерывно мимикрирует, ви

доизменяется и совершенствуется. Латентность- ее основная осо-
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бенность. Поэтому нигде нет сколько-нибудь полных или хотя бы 
репрезентативных данных об этом явлении, еще меньше виновных 
лиц, предстающих перед уголовным судом, и лишь единицам из 

них, причем самой низшей категории, назначается реальное уго

ловное наказание. 

Ядром коррупции можно назвать взяточничество. Однако даже 
это деяние, кроме как в Белой книге о преступности в Японии, не 

значится ни в одном из ежегодников криминальной статистики ве
дущих стран мира. В США взяточничество учитывается по а рее
там подозреваемых и обнародуется лишь в общей графе "Все дру
гие преступлениящ7 • Выделить арестованных взяточниi~ов невоз
можно. В то же время в главах федерального законодательства 
страны "Дача взятки, подкуп и конфликты интересов" и "Публич
ные должностные лица и служащие" имеется более десятка норм, 
предусматривающих уголовную ответственность за различные фор
мы взяточничества, а в 1989 году был принят дополнительный за
кон о борьбе с коррупцией. Каждый штат имеет собственные зако
ны, направленные на борьбу с коррупцией. 

Во Франции взяточничество "запрятано" в графе "Другие эко
номические и финансовые преступления", в Германии - в графе 
"Должностные преступления", в Англии и Уэльсе в числе подле
жащих регистрации преступлений также нет сведений о корруп

ции чиновников, ответственность за которую может наступать по 

общему и статусиому праву. В Японии эти сведения публикуются 
отдельной строкой, но не в числе учтенных преступлений, а в об
щем количестве подозреваемых лиц, чьи дела были рассмотрены 
государственным обвинителем. В 1989 году, например, было выяв
лено 426 лиц, или 0,02% от всех подозреваемых, а в 1992 году
соответственно 392 и 0,01%. 

В России общие сведения о коррупционных преступлениях 
публикуются. ГИЦ МВД РФ в 1993-1996 годы отслеживал от
дельно также коррупцию государственных служащих по их долж

ностному положению. Однако эти данные вопреки требованиям 
закона "О государственной тайне" (1993 г.) имеют гриф "секретно". 
Власти не только с большой неохотой отдают "своих" коррупцио
неров правосудию, но и не желают обнародования статистических 
показателей. Аналогичная практика была еще в СССР. 

По данным всех обзоров ООН, удельный вес взяточничества в 
1970-1990 годы не превышал 1% в структуре 10-12 видов пре
ступлений, отслеживаемых международным сообществом. За 1986-
1990 годы оно увеличилось в мире на 8%. Иных данных в обзорах 
нет. Непосредственное обращение к ответам стран Северной Аме
рики и Европы на вопросник ООН к Четвертому обзору, которые я 
получал как эксперт этого обзора, не изменили наших предполо
жений. Некоторые страны (Канада, США, ФРГ и др.) вообще не 
заполнили графу о взяточничестве и коррупции (Bribery and/or 
corruption). 

Большинство стран (Англия и Уэльс, Франция, Италия, Шве
ция, Греция, Швейцария, Испания, Финляндия и др.) привели сведе-
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-11я о лицах, привлеченных к уголовной ответственности за взя
~очничество или осужденных. И лишь некоторые государства (Бол

-ария, Турция, Румыния, Польша, Норвегия, Израиль, Чехия, Ав-

:-рия) сообщили о зарегистрированных полицией случаях корруп
·ш. По этим данным, наиболее высокий ее уровень наблюдается в 

. ·.'Мынии, Турции, Испании, Польше, Чехии, а самый низкий - в 

-..нглии и Уэльсе, где в 1986 году не было привлечено ни одного 
.::ювека, а в 1990 году- один, но и тот не был осужден. В 9 стра-
о.Х из 18, представивших необходимые сведения, взяточничество 
1986-1990 годы увеличивалось, а в остальных- уменьшалось. 

·:::r.ельный вес I;Iривлеченных за взяточничество в 1990 году колебал
~ от 0,002% (Англия и Уэльс) до 1,1 (Румыния), а осужденных- от 
J06 (Финляндия) до 0,07% (Португалия) . Число осужденных за 
.зяточничество по большинству стран составляло не более полови

I от числа подозреваемых. Но были и иные данные. В Израиле, 
.апример, в 1990 году было зарегистрировано 165 случаев взяточ
~ества, по которым числилось 183 подозреваемых, а было осуж
но 212 человек. В Румынии в 1986 году учтено 18 649 случаев 
зяточничества, по которым проходило лишь 2665 обвинЯ'=МЫХ и 
6 осужденных (3,4% от регистрации). В 1990 году это соотноше
!е составило 8,6%. 

I-\оррупция не сводится к примитивному взято;шичеству, осо
. нно в условиях рыночной экономики, свободной торговли и де
_кратии. Лоббизм, фаворитизм, протекционизм, взносы на поли
~еские цели, традиции перехода политических лидеров и госу

. рственных чиновников на должности почетных президентов кор
раций и частных фирм, инвестирование коммерческих структур 
счет госбюджета, перевод государственного имущества в ак

_онерные общества, использование связей преступных сообществ 
-:-. д . являются завуалированными формами коррупции. 

"Уже в годы реформы, при участии или непростительном без
"Йствии органов государственной власти, - говорится в Посла
';! Президента Российской Федерации 1996 года, - появились 

зые способы перетекания богатства к избранным- перепрода
бюджетных ресурсов и льготных централизованных кредитов, 

_,онение от уплаты налогов и таможенных пошлин, присвоение 

-ких денег через механизм неплатежей, фактический захват па-

-:-ов акций, находящихся в федеральной собственности, и т . п. " 48 • 
:нако все это, кроме элементарных случаев, как правило, не на

=ит какого-либо отражения в криминальной статистике . 
Если бы реальная коррупция в мире соответствовала ста тис

.ескому отражению взяточничества, то не было бы той между
родной озабоченности, которая проявилась в последнее время. А 

-_ огромна. Перечислим лишь некоторые мероприятия. 
В 1989 году по эгидой ООН был проведен международный 
шар по проблеме коррупции в сфере государственного управ

:шя в Гааге (Нидерланды), результаты которого послужили се
'"Зной предпосыЛJ<ОЙ рассмотрения этой проблемы на Восьмом 
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конгрессе ООН. Препровождая проект резолюции этому конгрессу, 
ЭКОСОС высказал следующую рекомендацию: "Поскольку кор
рупция среди государственных должностных лиц может свести на 

нет потенциальную эффективность всех видов правительственных 
программ, затруднить развитие и создать угрозу для отдельных 

лиц и группы лиц, в высшей степени важно, чтобы все государст
ва: а) рассмотрели адекватность своего уголовного законодатель

ства, включая процессуальные нормы, чтобы реагировать на все 
виды коррупции, и соответствующие санкции, которые обеспечат над
лежащее сдерживание; Ь) разработали административные механиз
мы и механизмы регулирования для предупреждения коррупции .и 

злоупотребления властью; с) установили процедуры выявления, рас
следования и осуждения коррумпированных должностных лиц; d) 
разработали правовые положения для конфискации средств и иму
щества, приобретенных в результате коррупции, и е) применили эко
номические санкции к предприятиям, причастным к коррупциищ9. 

Конгресс рассмотрел подготовленное Секретариатом ООН ру
ководство "Практические меры борьбы с коррупцией", доработан
ный вариант которого был опубликован50 , и принял резолюцию "Кор
рупция в сфере государственного управления" 51 • В ней обоснован
но отмечалось, что проблемы коррупции носят всеобщий характер 
и оказывают пагубное влияние на экономику стран, подрывая эф
фективность правительственных решений, наносят ущерб состоя
нию морали, расшатывают доверие граждан к правительству и 

разрушают принцип справедливого и беспристрастного правосу
дия. Конгресс рекомендовал разработать проект международного 
кодекса поведения для государственных служащих, с тем чтобы 

представить его Девятому конгрессу. Все эти вопросы потом были 
рассмотрены Генеральной Ассамблеей (Резолюция 45/107 от 
14 декабря 1990 Г.), ЭКQСОС И друГИМИ ООНОБСКИМИ ОрГаНИЗаЦИЯ
МИ. К ним обращались Совет Организации экономического сотруд
ничества и развития (ОСЭР), Программа ООН по международному 
контролю над наркотиками, организовавшая Форум по борьбе с 
коррупцией в Претории (Южная Африка), и Семинар стран Вос
точной и Центральной Африки в Энтеббе (Уганда), где серьезно 
был поставлен вопрос о коррупции в международных сделках. 

В феврале 1995 года Совет Европы, куда мы в настоящее вре
мя также входим, созвал междисциплинарную группу по проблеме 

коррупции. Эта проблема также рассматривалась Организацией 
американских государств, Европейским Союзом, Европейской ко

миссией и другими международными объединениями. Коррупция 
была одной из важных тем специальных заданий Девятого кон
гресса ООН (Каир, 1995 г.), где при обсуждении всего комплекса 
вопросов был обсужден и одобрен проект международного кодекса 
поведения государственных должностных лиц52 . На заседании от
мечалось, что коррупция проникла в Э:j<ономику, политику, во все 

сферы общественных отношений, что она вышла за рамки нацио
нальных границ и приобрела глобальные масштабы, что дела о 
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коррупции, поступающие в суды, представляют собой верхушку 
айсберга. Для борьбы с коррупцией предлагалось расширение глас
ности, свободы для СМИ, независимости уголовного правосудия, а 
также ужесточения контроля за деятельностью чиновников. Было 
высказано аргументированное мнение о том, что на пороге XXI 
века человеческое общество вынуждено будет придерживаться 
11ринципа "демократия в интересах ответственности" взамен бы-
тующего "демократия в интересах богатства". · 

Один лишь неполный перечень проведеиных мероприятий за
ставляет серьезно сомневаться в объективной регистрации кор
рупции, ибо если бы она была действительно такой, какой мы ее 
видим в сборниках криминальной статистики, то не было бы осо
Gой нужды проявлять такое беспокойство международному сооб
ществу. Учет коррупции является тем классическим случаем, ког

да известная сентенция ("Есть ложь, есть большая ложь и есть 
статистика") применима здесь как нельзя кстати. 

Что же понимает международное сообщество под коррупцией? 
Существует множество определений, но полной ясности и право
вой точности нет. Конечно, коррупция - скорее синтетическое со
циальное или криминологическое понятие, чем правовое, поэтому 

ее надо рассматривать не I<ак конкретный состав преступления, а 

как совокупность родственных видов деяний. 

Давнее краткое и емкое определение, которое используется в 

Справочном документе ООН о международной борьбе с корруп
цией, таково:"Коррупция- это злоупотребление государственной 
властью для получения выгоды в личных целях". Из него видно, 
что коррупция выходит за пределы взяточничества. Дж. Най, на
пример, полагает, что коррупция включает в себя взяточничество 
(да:Iу вознаграждания для совращения лица с позиций долга), не
IIОтизм (покровительство на основе личных связей) и незаконное 

присвоение публичных средств для частного использования53 . Это 
же подтверждается и рабочим определением междисциплинарной 
группы по коррупции Совета Европы: коррупция представляет со
бой взяточничество и любое другое поведение лиц, которым пору
чено выполнение определенных обязанностей в государственном 
или частном секторе и которое ведет к нарушению обязанностей, 

возложенных на них по статусу государственного должностного 

лица, частного сотрудника, независимого агента или иного рода 

отношений, и имеет целью получение любых незаконных выгод 
для себя и других. 

Аналогичная идея заложена в Руководстве, подготовленном 
Секретариатом ООН на основе опыта разных стран. Оно включает 

в коррупцию : 1) кражу, хищение и присвоение государственной 
собственности должностными лицами, 2) злоупотребление служеб
ным положением для получения ·неоправданных личных выгод 

(льгот, преимуществ) в результатенеофициального использования 
официального статуса, 3) конфликт интересов между обществен
ным долгом и личной корыстью. Критерием установления уголов-
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ной ответственности в этом случае предлагается не оценка обще
ственной пользы принятого решения, что очень трудно сделать, а 
открытость процесса принятия решения: должностное лицо не впра

ве принимать решение без представления всей информации. Если 
это условие нарушено, оно может быть признано виновным. К этим 
видам присоединяется непредоставление информации о всех сво
их финансовых активах, обязательствах, связях при занятии долж
ности и ежегодной отчетности. Причем санкции за них предлага
ются не меньше санкций, чем за другие виды коррупции, чтобы 
нарушение было невыгодным. Особое внимание уделяется предо
ставлению информации о финансовой поддержке партий. 

Международное сообщество, озабоченное транснациональной 
коррупцией, рекомендует ввести в национальное законодательст
во также уголовную ответственность за подкуп за рубежом. Пер
вой страной, которая ввела ее, были США. После разоблачения 
случаев взяток в 1977 году, которые выплачивались крупными кор
порациями США за получение иностранных заказов, был принят 
Закон об иностранной коррумпированной практике (ФКПА). Сан
кции - штраф до 2 млн. долл. для корпораций и до 5 лет тюремно
го заключения для физических лиц. Особое распространение это 
деяние имеет в международной торговле самолетами, кораблями, 
вооружением, боевой техникой, нефтепродуктами, а также при за
ключении контрактов на военное и гражданское строительство, 

где нет стандартных цен, но давно существуют таксы комиссион

ных для должностных лиц разных уровней. 
По данным неправительственной организации "Трансперенси 

интернэшнл", 5% от 100 тыс. долл. могут заинтересовать старшее 
должностное лицо, а от 100 млн. долл. - главу государства , тогда 
как для корпорации 5% от суммы сделки считаются смехотворно 
низкой ценой комиссионного вознаграждения54 . Естественный мо
нополист - российская компания "Росвооружение", например, бе
рет по 10 и даже по 20% комиссионных54а. Специальная комиссия 
Организации экономического сотрудничества и развития разрабо
тала рекомендации, касающиеся борьбы с международной корруп
цией55 . И это соответствует усилиям Совета Европы и Междуна
родной торговой палаты, которые рекомендовали принять меры 
международного характера в качестве решающих средств борьбы 
с коррупцией56. 

В международных документах есть множество других важ
нейших положений и рекомендаций, не только уголовно-правовых, 

но процессуальных, административных, гажданско-правовых, ор

ганизационных, которые актуальны для России, где нет необходи
мых законодательных норм, а у государственных должностных лиц 

есть огромные дискреционные полномочия. В силу этого они дей
ствуют практически в абсолютно неправовом пространстве. В Рос
сии нет необходимых норм в законе о государственной службе, нет 
закона о борьбе с коррупцией, нет закона о легализации неправо
мерно нажитых средств, нет независимых структур борьбы с кор
рупцией, а самое главное, нет политической воли в различных вет-
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вях власти для организации этой борьбы на уровне мировых стан
дартов. Только через эти "нет" и можно уяснить реальный уровень 
и тенденции коррумпирования российской бюрократии, которая 
разрастается со скоростью злокачественной опухоли, инфильтри
руя здоровые островки государственной службы. 

Обратимся к Федеральному закону "Об основах государст
венной службы РФ" 1995 года, который с большими трудностями 
разрабатывался и принималея около 5 лет. В его ст. 11 и 12 опре
делены важные ограничения для чиновников, связанные с гасу

дарственной службой, и обязанности ежегодного представления ими 
сведений об имуществе. Из 12 пунктов ограничений в 10 предус
матриваются меры, предупреждающие коррупцию. Но этот закон, 
как и ранее действующее Положение о федеральной госслужбе, 
утверженное Президентом, распространяется только на обслужи
вающий персонал (государственные должности категорий "Б" и 
"В"). Вне его юрисдикции остаются государственные должностные 
лица категории "А", руководители законодательной и исполнитель
ной власти, депутаты, министры, судьи и многие другие высокие 
чиновники различных уровней. А предусматриваемый контроль за 

имущественным положением касается только самих должностных 

лиц и не распространяется на его близких родственников, тогда 
как хорошо известно, что приобретаемую собственность коррупци
онеры оформляют не на себя. 

Классификация и объем коррупционных действий, предлагае
мых в международных документах, не совсем согласуются с тради

ционным пониманием этого явления в российском уголовном праве, 
но они, к большому сожалению, не расходятся с современной корруп
ционной практикой государственных должностных лиц в России. Оте
чественная коррупция интенсивно срастается с другими экономичес

кими преступлениями и организованной преступностью. Рыночная 
экономика, разгосударствление собственности, прямые международ
ные торговые, промышленные и иные связи открыли неограничен

ные возможности для коррупционеров. Как совокупный результат 
монополии власти государственных должностных лиц, их широких 

дискреционных полномочий при отсутствии открытости, подотчет

ности и подконтрольности коррупция закономерно ведет к олигархии 

и авторитаризму. Это вызывает тревогу даже за рубежом57. 
Некоторые специалисты уголовного права, выросшие на иде

ях социалистического кодифицированного законодательства 60-х 
годов, не желают вникать в современные коррупционные реалии, 

когда многие формы продажности должностных лиц при использо
вании рыночных отношений вышли за пределы устоявшихся пред

ставлений, когда должностные лица "волей" переходнаго периода 
освободились не только от общественного, партийного, но правово
го государственного контроля, когда их изощренное мздоимство и 

казнокрадство стали основной и перспектинной статьей дохода на 
временных инеустойчивых государственных должностях, инсти

туированного порочным российским деловым обычаем. Рассматри
вая коррупцию в виде традиционной взятки (пакета с деньгами), 
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они полагают, что борьба с ней вполне достаточна на основе норм 
УК 1960 года58 • Опыт принятия специальных комплексных законов 
прямого действия о борьбе с коррупцией в других странах игнори
руется. Такой подход, естественно, находит поддержку у коррум
пированных чиновников. 

Приведу лишь один пример. В мире общепризнанно, что госу
дарственное должностное лицо после увольнения со службы в те
чение установленного периода должно получить разрешение пра

вительства, прежде чем принять приглашение на работу в частном 
секторе или начать заниматься коммерческой деятельностью, имею

щей отношение к его прежней должности58а. В России только за 
последние два года сменилось более 15 министров экономики, фи
нансов и заместителей председателя правительства по экономи

ческим проблемам, большинство из которых буквально на следую
щий день после увольнения с государственной должности занима
ли руководящие посты в крупных коммерческих банках, компани

ях и концернах. За какие заслуги их принимали на столь почетные 
и денежные должности? - вопрос риторический. Можно ли их 
привлечь к ответственности за взяточничество? Нет. Но в демо
кратических странах такое поведение рассматривается по самому 

факту как коррупционное. 

Нынешние проблемы борьбы с коррупцией были более или 
менее очевидны уже в начале 90-х годов. К этому времени был 
проведен ряд научных конференций59 и подготовлено несколько 

· проектов о борьбе с надвигающейся коррупцией, представленных 
в Верховный Совет СССР. С распадом Союза все они почили в 
бозе. Острота проблемы от этого не уменьшилась, поэтому работа 
над ней была продолжена в России. До принятия законов Прези

дент Российской Федерации издал Указ "О борьбе с коррупцией в 
системе государственной службе" от 4 апреля 1992 г., где были 
предписаны некоторые запреты для служащих аппарата (они не 
касались государственных должностных лиц), провозглашено пред
ставление деклараций о доходах. Указ был шагом в правильном 
направлении, но он мало что решал и слабо исполнялся. В это же 
время продолжалась работа над проектами закона о бор·ьбе с кор
рупцией. Было подготовлено до десятка вариантов. Один из них 

был официально опубликован и принят Верховным Советом РФ в 
1993 году. Президенту, а скорее его окружению, закон показался 
слишком строгим, и он вернул его на доработку. Последняя не со
стоялась, так как Верховный Совет был разогнан. 

Нижняя палата нового парламента- Государственная Дума -
продолжила работу над проектом. Он прошел международную экс
пертизу. 12 декабря 1994 г. Закон "О борьбе с коррупцией" был 
принят. Но верхняя палата- Совет Федерации- закон отвергла. 
Судя по заключению, членам Совета Федерации, являющимся ру
ководителями (хозяевами) республик, краев, областей, особенно не 
понравились публичное декларирование доходов государственными 
должностными лицами и финансовый контроль над доходами не 
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только их самих, но и членов семей. Путем превратного толкования 
Конституции они сочли это на рушением своих прав и свобод. 

Финансовый контроль за доходами должностных лиц и их се
мей существует во всех цивилизованных странах. Это нашло отра
жение и в ст. 8 упоминавшего нами Международного кодекса пове
дения государственных должностных лиц. В ней говорится: "Госу
дарственные должностные лица ... сообщают сведения обо всем имею
щемся у них личном имуществе, активах и обязательствах, а так
же сведения об имуществе, активах и обязательствах супруга (суп
руги) и/или других иждивенцев"59•. Государственные должност
ные лица в России, легко воспринимая западные свободы для себя, 
оценивают правовой демократический контроль за своей деятель

ностью и поведением как возвращение к тоталитаризму. 

После доработки Закон "О борьбе с коррупцией" был принят 
Государственной Думой 22 ноября и одобрен Советом Федерации 9 
декабря 1995 г. Но Президент вновь вернул его. В своем письме от 
22 декабря 1995 г. он высказался против включения в субъекты 
коррупционных правонарушений помощников должностных лиц 

категории "А" и категорически возражает против того, чтобы меры 
финансового контроля распространялись не только на государст
венных служащих, но и на их супругов, чем, как он полагает, на

рушается ч. 1 ст. 23 Конституции РФ и ст. 12 закона об основах 
государственной службы, где, как уже говорилось, обязанность пред
ставления сведений о доходах возлагается только на самого слу

жащего. Круг замкнулся. 
Апелляция к ч. 1 ст. 23 Конституции РФ не корректна. В ней 

говорится: "Каждый имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени". Оправдывая неадекватное российской криминологической 
ситуации и международной практике решение, помощник Прези
дента по правовым вопросам М. Краснов приводит "самый силь
ный научный аргумент": имеющиеся положения· в законе способны 
породить рецидивы тридцать седьмого годаG0 . Несостоятельными 
предполагаются и другие возражения Президента Российской Фе
дерации, изложенные в письме о наложении вето на рассматри

ваемый законGuа. 

Обратимся к фактам. В п. 2 Указа Президента Российской 
Федерации от 4 апреля 1992 г. "О борьбе с коррупцией в системе 
государственной службы" и в ст. 11 Федерального закона "Об ос
новах государственной службы РФ" 1995 года государственным 
служащим запрещено заниматься другой оплачиваемой деятель

ностью, кроме творческой, лично или через доверенных лиц зани
маться предпринимательской деятельностью, участвовать в управ

лении акционерными обществами и т. д. 16 ноября, однако, был 
издан Указ ПрезидентаРФ "О мерах по реализации промышлен
ной политики при приватизации государственных предприятий", 

в котором дан список десяти важнейших отраслей промышленнос

ти, где разрешается поручать на контрактной основе представлять 
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интересы государства в совете директоров должностным лицам 

органов государственного управления за соответствующее возна

граждение. В связи с этим в совет директоров АО "Восточная неф
тяная компания", например, вошли заместитель министра финан
сов Самусев, начальник главного управления Гаскомимущества 
Белоусов, первый заместитель министра топлива и энергетики 
Филин и другие. Аналогичная картина в АОО "Оренбургская неф
тяная акционерная компания", в нефтяной компании "Роснефть", 
в "Российской угольной компании", в Тюменском нефтяном науч
но-технологическом центре и т. д.006. И это не единичные случаи. Во 
всех акционерных обществах, образованных с участием государст
ва, его представляют госслужащие. В 93%- это служащие минис

терств и ведомств. К примеру, в Миноборонпроме из 389 предста
вителей государства 333 работают в самом министерстве , занимая 
посты от главного специалиста до заместителя министра<ю•. Сра
щивание государственных служащих с предпринимательством в 

цивилизованных странах расценивается прямой коррупцией. Это 
запрещение есть и в российском законодательстве, но на верши-
нах власти оно бездействует. ' 

К настоящему времени сложилась парадоксальная ситуация. 
С одной стороны, о массовой коррупции государственных долж
ностных лиц в России говорится на каждом шагу, в том числе и в 
коридорах власти, а в президентском Послании Федеральному Со
бранию в 1996 году даже жестко осуждаются промедление и нере
шительность в борьбе с ней61 , а с другой - пятый год откровенно 
тормозится, главным образом федеральными властями, принятие 
основополагающих антикоррупционных законов. 

Объяснить указанный парадокс можно словами другого пре
зидента - Президента Уганды Мусевени, которые он nроизнес на 
открытии Конференции Африканского руководящего форума по 
проблемам коррупции, состоявшейся в Энтеббе в декабре 1994 года: 
"Реальная проблема заключается в том, что в Африке лица, при
званные обеспечивать соблюдение законности, сами нуждаются в 
надзоре, и это явно представляет собой порочный круг. Если наше 
высшее руководство не имеет морального авторитета, весьма трудно 

искоренить коррупцию, а, к сожалению, именно наверху воровство 

происходит в подлинно крупных масштабах. Для борьбы с корруп
цией на таком уровне морального воздействия недостаючно. Нам 
необходимы юридические санкции и обеспечение соблюдения за
конов о коррупции. Если такие санкции в отношении коррупции не 

существуют, они должны быть введены. Проблема ... состоит в том, 
что коррумпированные руководители, являющиеся также законо

дателями, не принимают законы для борьбы с коррупцией, по

скольку тем самым они создавали бы проблемы для самих себя" 62• 
Аналогичные слова были сказаны Генеральным прокураром РФ 
Ю. Скуратовым: "Не исключено, что принятию закона о борьбе с 
коррупцией противодействовали именно те, кто мог стать первыми 
объектами его применения"62• (табл. 8). 
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Таблица 8 
Дивамика некоторых коррупциоввых действий, совершенных 

всеми должностными лицами в России (1986-1996 rr.) 

За регистр и- Доля Дина- Дина-
Годы ровано прес- лиц ми ка Осуждено Доля ми ка 

туплений 

Должностные хищения (ст. 92 УК) 
1986 57 472 4,3 100,0 26 507 3,4 100,0 
1987 57 662 4,9 100,3 15 593 2,7 58,8 
1988 52 042 4,3 90,6 8 239 1,9 31,1 
1989 47 623 2,9 82,9 6 902 1,6 26,0 
1990 44 359 2,4 77,2 8 648 1,6 32,6 
1991 40 364 1,9 70,2 9 749 1,6 36,8 
1992 39 851 1,4 69,3 7 222 1,1 27,2 
1993 37 306 1,3 64,9 8 070 1,0 30,4 
1994 34 904 1,3 60,7 2 747 0,3 10,4 
1995 35 460 1,3 61,7 
1996 38 255 1,5 66,6 

Взяточничество 

1986 6 562 0,5 100,0 3 454 0,4 100,0 
1987 4 155 0,4 63,3 2 008 0,3 58,1 
1988 2 464 0,2 37,5 812 0,2 23,5 
1989 2 195 0,1 33,4 451 0,1 13,1 
1990 2 691 0,1 41 ,0 649 0,1 18,8 
1991 2 534 0,1 38,6 612 0,1 17,7 
1992 3 331 0,1 50,8 686 0,1 19,9 
1993 4 497 0,2 68,5 843 0,1 24,4 
1994 4 919 0,2 75,0 1114 0,1 32,3 
1995 4 889 0,2 74,5 
1996 5 453 0,2 83,1 

Злоупотребление служебным положением 

1986 4 830 0,4 100,0 
1987 3 753 0,3 77,7 
1988 2 801 0,2 58,0 
1989 2 436 0,2 50,4 
1990 2 505 0,1 51,9 
1991 2 451 0,1 50,7 
1992 2 662 0,1 55,1 
1993 2 794 0,1 57,8 
1994 3 240 0,1 67,1 225 0,02 

Какой вывод можно сделать из анализа данной таблицы? Одно
значный. Вся регистрируемая преступность за эти годы, несмотря 

на рост ее латентности, увеличилась в 2 раза. Мздоимство и казно
крадство стали в эти годы массовыми, а их учитываемая и осуж

даемая части снижались. Должностные хищения, присвоения и рас

траты сократились практически вдвое, а судимость за них- поч

ти в 1 О раз. Аналогичные тенденции демонстрируют сведения о 
взяточничестве и должностных злоупотреблениях. По всем трем 
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видам деяний на одного осужденного приходится 11 зарегистриро-
ванных коррупционных преступлений, 15 злоупотреблений, 13 хи-
щений, 5 взяточничеств. 

Сведения о коррупции в системе государственной службы иные. 
Именно в этой сфере коррупция приобрела огромные размеры. И 
это не могло не отразиться на ее учете, хотя он и не отражает 

действительного положения дел в государстве (табл. 9). 

Таблица 9 
Борьба с коррупцией в системе госслужбы в 1993-1995 годы 

в том числе в органах: 

Виды учета Всего 
Годы на лиц лиц госуправ-1 правоохра-1 гасвласти 1 судеб-

ления нительных ных 

1993 Возбуждено дел 2469 1483 639 92 8 
Подлежат суду 2198 1356 566 69 3 
Направлено в суд 1191 754 293 23 2 
Связаны с орга-
низаваиной пре-
ступиостью 772 466 112 23 
Нарушение ука-
зов Президента 1453 814 359 133 8 

1994 Возбуждено дел 2678 1673 807 57 8 
Подлежат суду 2227 1367 730 48 3 
Направлено в суд 1319 842 397 27 
Связаны с орга-
низсванной пре-

ступиостью 595 370 184 17 
Нарушение ука-
зов Президента 944 486 374 53 7 

1995 Возбуждено дел 3504 2323 960 120 4 
Подлежат суду 4893 3646 969 125 6 
Направлено в суд 1949 1257 576 72 2 
Связаны с орга-
низсванной пре-

ступиостью 1083 849 205 26 1 
Нарушение ука-
зов Президента 1093 652 385 14 3 

1996 Возбуждено дел 3688 2625 857 117 8 
Подлежат су д у 3017 2041 798 74 2 
Направлено в суд 2099 1457 522 46 
Связаны с орга-
низсванной пре-
ступиостью 828 528 259 11 
Нарушение ука-
зов Президента 903 469 286 77 1 

Судя по приведеиным данным, число возбужденных уголов-
ных дел в отношении государственных должностных лиц за два 

последних года увеличилось на 42%, а лиц, подлежащих преданию 
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суду, - в 2,2 раза. Тогда как число лиц, уголовные дела на кото
рых были направлены в суд, возросли лишь на 63,6%. В 1995 году, 
например, было возбуждено уголовных дел на 3504 человека, под
лежало направлению в суд (с учетом дел за прошлые годы)- на 
4893, а реально направленовсуд-на 1949 человек (39,8о/о). Число 
лиц, реально осужденных, исчисляется десятками, если не едини

цами. Их нельзя выделить из общего числа осужденных за долж
ностные преступления, так как в судебной статистике государст

венные служащие отдельно не учитываются. Выявленный ущерб от 
коррумпирования государственных чиновников составил в 1993 году 
65,5 млрд., в 1994 году- 71,7 млрд., а в 1995 году- 913,1 млрд. руб. 

В числе коррупционеров из правоохранительных органов до 
95% и более составляют работники органов внутренних дел. Это 
заставило МВД в конце 1995 года создать службу собстве11ной без
опасности в виде внутренней инспекции . 

Таким образом, "ножницы" между тенденциями коррупцион
ных действий и контролем за ними со стороны государства, по 

официальной статистике, особенно между фактической и реально 
осуждаемой коррупцией, составляют один-два порядка. Против
ники закона прямого действия о борьбе с коррупцией nриводят 
подобные факты как аргумент: дело не в законе, а в бездействии 
органов правоохраны. В этом есть доля истины. Но это, однако, не 
означает, что способы современной коррупции охватываiОТСЯ тра
диционными формами взяточничества. !{роме того, сам факт тор
педирования закона властями не может не сказаться на отноше

нии правоохранительных органов к борьбе с коррупцией, которую 
они бессильны контролировать по отжившим канонам. Законы о 
государственной службе, борьбе с коррупци й и легализацией не
правомерно нажитых средств существенно помогли бы борьбе за 
"чистые руки" государственных должностных лиц, как это делает
ся в США, Франции, Японии, Италии, Великобритании и других 
странах, где руководствуются принципом: "основанием вдасти яв
ляется ее авторитет", тогда как в России власть считается основа
нием авторитета. Должностным лицам России можно было бы вспом
нить известные слова: " ... если мы добросовестно учим дисциплине 
рабочих и крестьян, то мы обязаны начать с самих себя"63 • 
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Глава 9 
Организованная преступность 

1. К пониманию организованной преступности 

Понимание организованной преступности еще менее опреде
ленно, чем насильственной, корыстной или экономической. В осно
ве выделения организованной преступности из общего противоп
равного поведения лежат характер и степень организованного вза

имодействия нескольких преступников между собой при осущест
влении своей пролонгированной криминальной деятельности. Имен-
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но деятельности, осуществляемой группой лиц в течение более или 
менее длительного времени, а не единичного группового деяния, 

хотя последнее нередко бывает началом сколачивания организо
ванной преступной группы. 

сDеномен организованности касается не только и не столько 
совершения конкретных деяний, сколько становления самого пре
етулиого формирования, его существования и его криминальной 
деятельности. Совершение одинаковых или разных преступлений 
является относительно постоянным общим делом организованных 
между собой субъектов (групп), каждый из которых имеет свои 
функциональные обязанности, "права и полномочия". "Коза ностра" 
(итал.- "Наше дело") более или менее точно отражает суть орга

низованной преступности. 
Преступное дело представляет собой специфическую систему 

"производственных" отношений, и, как и в любой другой сфере 
человеческой деятельности, они требует адекватной организации: 
В связи с этим законодательство США даже рассматривает эти 
структуры в качестве незаконных деловых предприятий. Они со
здаются, как правило, по образцу соответствующих государствен
ных и коммерческих структур, существующих в той или иной стра

не. И это делает организованную преступность производной от кон
кретного общества и государства, где она действует. 

Социальная база организованной преетулиости и спектр ее 
возможностей в командной экономике социалистического общест
ва в СССР были одни, в переходной экономике России и иных 
постсоветских государствах- другие, в странах старого капита

лизма -третьи. В "социалистическом" варианте организованная 
преступность, паразитировавшая главным образом на плановой 
экономике, была упрощенной и подчиненной бюрократии; в "пере
ходнем" - усложнил~сь, стала более разветвленной и автономной; 
в "капиталистическом" - фигурирует как сложная система само
стоятельных специфических субъектов особых рыночных отноше
ний. В строении организованной преетулиости находят также от
ражение сфера преступной деятельности, этнические, религиоз
ные, национальные и иные традиционные особенности ее основно
го места пребывания. 

Организованную преетулиость давно сравнивают со злокаче
ственной опухолью. И это сравнение верно. Например, рак легкого, 
желудка, молочной железы, кожи, сохраняя свою "убийственную" 
суть, специфичен в каждом органе. И эта специфика предопреде
лена строением клеток органа, так как злокачественная опухоль 

состоит не из абсолютно новых собственно раковых клеток, а из 
патологически измененных клеток заболевшего органа. Переносясь 
по лимфатическим путям, они обусловливают новые раковые об
разования (м тастазы) в других органах, но уже со свойственным 
им морфологическим своеобразием. Аналогична этиология и орга
низованной преступности. 

Сказанного может быть вполне достаточно для уяснения со
циальной (антисоциальной) сути организованной преступности. Но 
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в этих суждениях нет никаких криминологических или уголовно-пра

вовых критериев рассматриваемого вида преступного поведения. 

Его необходимо как-то выделить и обозначить. Начнем с про
стого, с примерного перечия преступлений, которые бы следовало 
отнести к организованным. И. И. Карпец, например, так и считал, 
что нужно «прямо перечислить статьи закона, наиболее характер
ные для организованной преступности (хищения, кражи, злоупот
ребление наркотиками, контрабанда, бандитизм, разбой, вымога
тельство и др. ), и тем самым исключить расширительное толкова
ние понятия "организационная деятельность"» 1 . Такой казуисти
ческий подход использовался в уголовном законодательстве при 

определении тяжких преступлений, особо опасного рецидивиста и 
т . д. Но он, к сожалению, мало пригоден при определении органи

зованной преступности, ибо такого перечня нет. А если его изо
брести, то его придется непрерывно дополнять. Организованная 
преступность постоянно и целенаправленно ищет высокодоходные 

и малорискованные преступные деяния. Поэтому можно перечис
лить почти все преступления, предусмотренные в уголовных ко

дексах различных стран, совершение которых может стать "де
лом" организованных преступников: одни (торговля наркотиками, 
оружием ... ) как основная целевая деятельность, другие (убийства, 
террор ... ) как способ устранения конкурентов, третьи (подкуп, кор-
рупция ... ) как форма самозащиты от разоблачения, четвертые (не-
уплата налогов, отмывание денег ... ) как спасение преступного ка
питала, пятые (создание фиктивных предприятий ... ) как метод ле
гализации своей деятельности и т . д . и т . п. 

Определив совершение каких-либо преступлений своим ос
новным делом, организованные преступники не могут объективно 
и субъективно остановиться перед любым другим деянием, даю
щим им шанс процветания, выживания или спасения. В связи с 
этим их криминальная деятельность со временем генерализуется. 

Поэтому перечислить все совершаемые ими преступления априо

ри невозможно. Их относительно полный перечень можно соста

вить лишь постфактум, как результат учета за определенный пе

риод и на определенной территории. 

Обратимся к регистрации преступлений. Организованная пре
ступность в "социалистической" форме в СССР существовала дав
но2, но она могла проходить по учету лишь как групповая преступ
ность. Впервые о специальном учете организованной преступности 
заговорили в конце 80-х годов. Первые данные были получены в 
1989 году. Этот учет включал в себя перечень общеуголовных пре
ступлений, которые аовершались организованными группами: 
умышленное убийство, изнасилование, умышленное тяжкое телес
ное повреждение, кражу, грабеж, разбой, мошенничество, вымога
тельство, преступления, связанные с оружием, взрывчатыми и нар

котическими веществами, похищение детей, нарушение правил о 

валютных операциях, должностные хищения, взяточничество, 

контрабанда и др. Такие сведения важны и продолжают собирать-
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ся в России, но они тоже не приближают нас к криминологическо
му и уголовно-правовому пониманию организованной преступнос

ти, ибо все эти деяния совершаются как организованными, так и 
неорганизованными преступниками. 

Одним из важных, но также статистически относительных 
признаков организованной преступности может быть характер по
вторно или продолжаемо совершаемых преступлений, являющих

ся основной целевой деятельностью организованных преступни
ков. Известно, например, что главной задачей их является извле
чение прибыли и сверхприбыли. В некоторых международных до
кументах она даже называется "преступностью в форме бизнеса" . 
Поэтому корыстные преступления могут быть главными, а все ос
тальные, какими бы опасными они не были, - побочными, направ
ленными лишь на обеспечение решения основной задачи. Даже про
никновение во власть, тайный или открытый захват ее в государ

стве или регионе чаще всего подчинены той самой главной задаче. 

Корыстные криминальные формы целевой организованно-пре
ступной деятельности также множественны и разнообразны. Они 
меняются в связи с открывающимися и закрывающимися возмож

ностями в той или иной стране, регионе, мире. Например, в 1993-
1994 годы в России организованная преступность широко использо
вала фальшивые авизо, обман вкладчиков, ваучерную приватизацию 
гассобственности и другие, как будто бы специально для нее отн:ры
тые каналы обогащения. В 1995-1996 годы эти пути стали как-то 
перекрываться и она переходит на биржевые спекуляции, наркобиз
нес, денежную приватизацию, уничтожение конкурентов и т. д. Но и 
в том и в другом случае ведущей остается жажда прибыли. 

Используя доминирующую мотивацию организованной пре
ступности, ООН в 1992 году в дополнение к вопроснику Четвертого 
обзора о тенденциях преступности запросила сведения о 14 видах 
транснациональных организованных преступлений: отмывание де
нег, террористическая деятельность, кража произведений искус
ства и культуры, кража интеллектуальной собственности, неза
конная торговля оружием, захват воздушных судов, морское пи

ратство, захват наземных транспортных средств, мошенничество, 

компьютерные преступления, экологические преступления, торговля 

людьми, торговля человеческими органами, незаконный оборот нар
котиков. Этот перечень был дополнен в Неаполе на Всемирной кон
ференции по организованной преступности в ноябре 1994 года не
законными азартными играми, тайным провозом незаконных миг
рантов, вымогательством, незаконной торговлей радиоактивными 

материалами, незаконной торговлей вымирающими видами, транс

национальной кражей автомобилей и др.3 

Приведенный список превалирующих криминальных форм 
дает некоторые представления о примерной совокупности тради

ционных составов преступлений, совершаемых организованной пре
ступностью, и тех из них, которые могут составлять ее основное 

прибыльнее национальное и транснациональное дело. Корысть прак-
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тически оказалась их общим родовым признаком и становым хреб
том организованной преступности в целом. Не случайно считается, 

что мафия ничего не делает бескорыстно. Но это тоже не является 
только ее особенностью. 

Основным и практически единственным группировочным при

знаком рассматриваемых деяний является криминальная органи

зованность. И было бы очень важно найти ее более или менее 
точные критерии, позволяющие квалифицировать организованную 
преступность и дифференцировать ее образования от случайных 
ситуативных групп, совершающих отдельные преступления по пред

варительному сговору. 

Исходя из этой посылки, есть основания в данном виде пре

ступности отметить самый или наиболее высокий уровень крими
нального формирования, напоминающего традиционные корпора
тивные объединения. И это, как правило, так. Но из правила есть 
исключения. Будучи сложным, разноплановым инередко стихий
но складывающимся образованием, организованная преступность 
может иметь разные уровни структурирования и организации, если 

рассматривать ее в процессе становления, идущего от случайной 
группы до четкой преступной организации, или, если исследовать 

ее структуру по функционированию группировки, в которой могут 
быть сплоченное ядро высокоорганизованных преступников и об
служивающие его аморфные образования, находящиеся на раз

личных стадиях организованности. 

Есть даже мнение, что "в основном организованные преступ
ные группировки не имеют строго определенной структуры, отли

чаются гибкостью и быстрой адаптируемостью. Фактически ... под
линная сила и эффективность орган~зованной преступности обу
словлены именно их аморфностью. В отличие от оформленных кор
поративных структур, организованная преступность скорее напо

минает сеть социальных связей в обществе"4 Этот взгляд разделя
ют и составители справочного документа ООН. Они полагают, что 
для лучшего понимания криминальных структур их следует рас

сматривать не с точки зрения их законченного организационного 

оформления, а с точки зрения непрерывного превращения малых 

групп в крупные и гибких организаций одной сети в бюрократи
ческие образования5. Таким образом, и этот важнейший признак 
не абсолютен. 

Целесообразнее всего рассматривать организованную преступ
ность как совокупность хотя и относительных, но взаимосвязан

ных характеристик, в структуре которых организованность, есте

ственно, является главной. С этой точки зрения под организован
ными преступными формированиями можно понимать устойчивое 

объединение лиц, в котором имеются (или формируются): 
-организатор (руководитель, главарь, пахан, крестный отец) 

или руководящее ядро; · 
- определенная иерархическая структура, отделяющая ру

ководство от непосредственных исполнителей; 
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более или менее четкое распределение ролей (функций), 
которые реализуются при выполнении конкретных заданий, обя
занностей или в ролевом "должностном" поведении; 

- жесткая дисциплина с беспрекословным подчинением по 
вертикали, основанная на собственных законах и нормах, в том 
числе и на законе молчания; 

-система жестких наказаний, вплоть до физического устра
нения "вероотступников" ; 

- финансовая база (общак) для решения "общих" задач; 
- сбор информации о выгодных и безопасных направлениях 

преступной деятельности; 
-нейтрализация и возможное коррумпирование правоохра

нительных и иных государственных органов для получения необ
ходимой информации, помощи и защиты; 

- профессиональное использование основных государствен
ных и социально-экономических институтов, действующих в стра
не и мире в целях создания внешней законности своей преступной 
деятельности; 

- распространение устрашающих слухов о своем могущест

ве, которое приносит преступным организациям больше пользы, 
чем вреда, так как они деморализуют свидетелей, потерпевших, 
сотрудников СМИ, правоохранительных органов и поддерживают 
преступный дух рядовых исполнителей; 

- создание такой структуры управления, которая избавляет 

руководителей от необходимости непосредственной организации или 
совершения конкретных преступлений. И это всем выгодно: руко
водители избегают ответственности, а привлечение к ней рядовых 
исполнителей не разрушает организацию и дает ей возможность 
оказать "потерпевшим" необходимую помощь; 

- совершение любых преступлений при доминирующей мо
тивации достижения корыстной цели и контроля в какой-то сфере 
или на какой-то территории для той же наживы и безопасности. 

Перечисленные признаки могут проявляться в разной степе

ни, а в некоторых образованиях отдельные из них могут отсутст
вовать совсем , но собирательно они отражают реальную характе
ристику организованной преступности. Они были предложены мной 
еще в конце 80-х годов6, и нет оснований от них отказываться. 

Статистически многие из этих признаков могут вполне улав
ливаться, если учитывать преступления, совершенные организо

ванными преступниками. На этой базе можно отслеживать общее 
количество выявленных организованных групп, их криминальную 

направленность, длительность существования, уровень сплоченнос

ти, характер управления, географию преступной деятельности, на
личие коррумпированных связей и др. 

При оценке получаемых данных надо иметь в виду, что их 
установление возможно лишь по раскрытым преступлениям. Боль
шая же часть преступлений, совершенных организованными пре
ступниками, не только не раскрывается, но и не устанавливается и 

не регистрируется. Можно, например, полагать, что убийства Хо-
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лодова, Листьева, Поляничко, Кевелиди и многих других извест
ных лиц в России совершены организованными преступниками, но 
это не более как следственная версия. При всей опасности назван
ных убийств они могут быть лишь пеной на беспрецедентной эко
номической и корыстной преступности. Но это только догадки. Поэ
тому статистика организованной преступности в России не только 
неполна, но и искажена, так как наиболее умная, организованная, 
законспирированная, коррумпированная, а следовательно, и более 
опасная часть мафиозных структур "уходит" из-под контроля пра
воохранительных органов. Попадаются примитивне организован
ные группы, совершающие элементарные деяния: кражи, грабе
жи, разбои, вымогательство, убийства и т. д. Статистический сдвиг 
к этой части организованной преступности упрощает и деформи
рует представление о ней в целом и затрудняет осознание общест
вом реальных вызовов организованной преступности. 

Самый большой недостаток получаемых сведений заключался 
в отсутствии четкого правовага критерия организованных форми
рований. Для внутреннего пользования его некоторые признаки были 
разработаны органами внутренних дел в аналитических целях, а 
затем на основе законодательного термина "организованная пре
ступная группа", введенного в 1994 году в ряд статей УК 1960 года 
в качестве квалифицирующего признака и отягчающего обстоятель
ства. Законодательной расшифровки этого термина не было, а орга
низованная преступность не сводилась к такой группе и отягчающе
му обстоятельству. Сложился заколдованный круг: для законода
тельного определения организованной преступности были бы жела
тельны статистические и иные фактические подтвержд ния, а для 
получения последних нужны строгие правовые критерии их отбора. 

Милиция на местах, не дотягиваясь до настоящей организо
ванной преступности, в целях показа своей значимости может от
носить к ней любые групповые деяния. Показуха не только наша 
болезнь. Р. Кларк, бывший министр юстиции США, задает ритори
ческий вопрос: "Сколько усилий сотрудников правоприменитель
ных органов потрачено на преследование мелких громил, для того 

чтобы какой-нибудь районный атторней, или начальник полиции, 

или федеральный орган мог создать себе соответствующую репу
тацию"7. В нашей стране показушный подход был государственной 
политикой, и мы от него пока до конца не избавились . В силу ска
занного истинная организованная преступность и в этом плане "вы
рывается" из-под контроля общества, чем не без успеха пользует
ся: организованных групп вскрываются тысячи, а борьбы с реаль

ной организованной преступностью нет. 
Таким образом, понятие организованной преступности до сих 

пор остается источником споров и разногласий в мировой и осо

бенно в отечественной криминологической и уголовна-правовой ли
тературе8. С этим можно было бы смириться, если бы научно-пра
вовал неопределенность не отражалась на борьбе с этим страш
ным явлением современности, особенно в нашей стране и особенно 
в последние годы. 
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2. Проблемы криминализации 
организационной деятельности 

В условиях тотальноГо контроля с мафиозными предприятия
ми (если они не были учреждены самой КПСС или ее вельможными 
представителями) как-то справлялись. Во время перестройки они 
стали заполнять новые экономические и политические ниши. В июле 

1988 года в "Литературной газете" был опубликован диалог А. Гу
рова и Ю. Щекатихина "Лев прыгнул!"9 , громко известивший о 
"прыжке" организованной преступности в СССР. Два месяца спус
тя в подборке откликов на него один из знающих дело заключен
ных писал: "Лев действительно прыгнул, но обойма вашего (читай: 
государственного) пистолета на этот раз оказалась пуста" 10. И это 
было и остается горькой правдой. 

В Государственной Думе в 1995 году находились три проекта 
Федерального закона "О борьбе с организованной преступностью", 
два из которых были опубликованы 11 • Не вникая в их различия, 
все они, в том числе и обобщенный вариант, принятый Думой в 
июле и отклоненный в октябре 1995 года Советом Федерации "ввиду 
неприемлемости отдельных положений" 12 , определяют организо
ванную преступность как создание организованных преступных 

формирований трех уровней (преступных групп, преступных ор
ганизаций и преступных сообществ) и их преступную деятельность. 
В проекте - предусматривается уголовная ответственность за со
здание преступной организации и преступного сообщества, руко
водство ими и участие в них, другие специальные составы пре

ступлений, связанные с организованной преступностью, особенности 
некоторых уголовно-правовых институтов, а также система орга

нов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, их 
особая компетенция, оперативно-розыскные меры и другие важ
ные вопросы, которые принципиально не расходятся с междуна

родными рекомендациями. 

22 ноября 1995 г. Федеральный закон "О борьбе с организо
ванной преступностью" был вновь принят Государственной Думой 
и 9 декабря одобрен Советом Федерации, но 22 декабря вновь от
клонен Президентом Российской Федерации по мотивам возмож
ного нарушения прав человека при его применении. 

В том же июле 1995 года Государственной Думой был принят 
новый уголовный кодекс. Судя по опубликованному проекту УК13 , 
составители кодекса вначале не разделяли предложений о крими

нализации организационной деятельности в целях борьбы с орга
низованной преступностью, но под давлением реалий и обществен
ного мнения вынуждены были их учесть, хотя и в усеченно-фраг
ментарном виде. Однако и этот проект стал законом после повтор
ного прохождения в Федеральном Собрании лишь в июне 1996 года . 

Итак, почти после десятилетних споров ученых, практиков и 
законодателей в Общей части УК (ст. 35) были впервые сформули
рованы понятия организованной группы и преступного сообщества 
(преступной организации), а в Особенной части (ст. 210) кримина-
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лизированы создание преступного сообщества (преступной орга
низации) для совершения тяжких или особо тяжких преступле
ний, а равно руководство таким сообществом (организацией) или 
входящими в него структурными подразделениями, а также созда

ние объединения организаторов, руководителей или иных предста
вителей организованных групп в целях разработки планов и усло
вий для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Уголов
ная ответственность также предусмотрена за участие в преступном 

сообществе (преступной организации) либо в объединении органи
заторов, руководителей или иных представителей организованных 

групп. Квалифицирующим составом является совершение тех же 
деяний лицом с использованием своего служебного положения. 

Кроме этого, в 64 статьях Особенной части совершение пре
ступления организованной группой предусмотрено в качестве ква

лифицирующих составов, а при привлечении к уголовной ответст
венности по другим статьям, согласно ст. 63, п. "в", - в качестве 
отягчающего обстоятельства. Еще в пяти статьях (ст. 208 - орга
низация незаконного вооруженного формирования и участие в ней; 
ст. 209 -банда; ст. 232 - организация либо содержание притонов 
для потребления наркотических средств или психотропных веществ; 
ст. 239 - организация объединения, посягающего на личность и 
права граждан; ст. 241 - организация или содержание притонов 

для занятия проституцией) предусмотрена уголовная ответствен
ность за специфическую организационную деятельность. 

Сопоставление "замороженного" проекта закона "О борьбе с 
организованной преступностью" и норм УК 1996 года об ответст
венности за организационную деятельность свидетельствует о су

щественных различиях, но их анализ не входит в нашу задачу. 

Важно отметить другое: факт выхода законодателя на нормы о 
борьбе с организованной преступностью, что является движением 
в реалистическом направлении, позволяет рассматривать органи

зованную преступность на основе права. Только в этом случае можно 
бороться с ней, только в этом случае возможно ее более или менее 
адекватное статистическое отслеживание, только в этом случае 

можно приблизиться к ее реальному пониманию, осознанию и даль
нейшему совершенствованию этой борьбы. 

Непростительно медленное осознание опасностей организован
ной преступности в России является одним из доказательств хрони
ческого отставания уrоловно-правового контроля от криминальных 

реалий. Аналогичные процессы происходили и в других странах, но 
их законодатели и разработчики были более реалистичными и мо
бильными. В Италии, где опасность организованной преступности 
давно адекватно осознана, среди криминологов бытует выражение: 
"Подобно тому как мафия или является ассоциацией, или ее нет 
вообще, так и борьба с мафией- это или борьба с ее ассоциативной 
структурой, или борьбы нет" 14• Но эта простая истина оказалась 
трудной для многих отечественных криминалистов. 

С момента открытого объявления о "прыжке" организованной 
преступности прошло восемь лет. Отечественная мафия "блестя-
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ще" использовала правовой вакуум, укрепилась внутри страны и 
за ее пределами. А российские специалисты уголовного права, про
цесса и криминологии вместе с законодателями и политиками только 

что пришли к соглашению о борьбе с ней. ,Разноречий было много, 
но я остановлюсь лишь на одном, как мне кажется, главном: можно 

или нет было бороться с организованной ,преступностью на основе 
уголовного и процессуального законодательства 60-х годов. 

Одни считали, можно. Опираясь на теорию классической шко
лы уголовного права XVIII века, симпатии к романтической демо
кратии и антипатии к низким социологическим и статистическим 

реалиям, они полагали, что организованная преступность в значи

тельной мере является выдумкой беспомощных правоохранитель
ных органов, которые, не умея ловить преступников, требуют для 
себя специальных законов и . особых полномочий, что все преступ
ления, совершаемые организованной преступностью, были пред
усмотрены в действующем уголовном законодательстве, что ин
ститут соучастия позволял привлечь к уголовной ответственности 
и организаторов, что криминализация организационной деятель
ности является ненужной и опасной. 

Другие доказывали, что нельзя, так как при любой работе 
правоохранительных органов от уголовной ответственности ухо
дят организаторы и руководители преступных сообществ, кото
рые, "чтя уголовный кодекс", стремятся непосредственно не со
вершать и не организовывать конкретных преступлений, предус

мотренных в действующем законодательстве. Правоохранительные 
органы о многих из них знают, но привлечь их к уголовной ответ

ственности не могут, так как составов преступлений за создание 

преступных группировок и руководство .ими не было. Крестные 
отцы таким образом выпадали из института соучастия, в связи с 
чем преступные сообщества не теряли управляемости, обладали 
исключительной жизнеспособностью и свойством быстрого восста
новления Потерь "шестерок". Число квалифицированных маргина
лов из Вооруженных Сил, правоохранительных органов и спор
тивных обществ растет, и некоторые из них вынуждены идти на 
работу к мафии. 

Г лубокого аналитического обсуждения противоположных по
зиций так и не получилось, хотя было много "круглых столов", 
семинаров, публикаций и исследований 15 . Криминологическая ас
социация предпринимала серьезные попытки открыто обсудить эту 
проблему 1 ". Их оппоненты чаще всего уходили от ее серьезного 
обсуждения, ссылаясь на то, что организованная преступность -
проблема якобы криминологическая, а не уголовно-правовая. И это, 
пожалуй, был самый мягкий и дипломатичный аргумент. В устных 
выступлениях звучало и другое. Криминологов упрекали в недемо
кратичности и незнании элементарных канонов уголовного права, 

которые преподносились как незыблемые и богом данные заповеди. 
И. М. Гальперин назвал мифом "недостаточность" действую

щего законодательства в борьбе с организованной преступностью 
и не допускал возможности отделения организационной деятель-
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ности руководителей преступного форми~ования от совершения 
конкретных преступлений конкретными О~ганизаторами и испол
нителями17 . 

А . В. Наумов, рецензируя материалы одного из "круглых сто
лов" по организованной преступности , в ~оторых были и сомни
тельные предложения, отстаивал примерцо ту же позицию, допол
нив ее аргументацию печальным опытом nрошлого, в частности 
высказываниями А. Я. Вышинского об обtц~й nрестуnной деятель
ности и соучастии в широком смысле слова: "Участие в группе, 
осуществляющей преступное действие, МОжет влечь за собой от
ветственность участника этой группы да*~ в том случае, если сам 
он к этим преступным действиям непосредQтвенного отношения не 
имел и согласия на их совершение не дава.11 ... Участник преступной 
группы должен быть признан ответственl:i:Ьtм за всякое конкретное 
nреступление, если оно вытекает из общ~й преступной деятель
ности". Приведя эту цитату, Наумов ПИI!.tет: "Вот он - ключ к 
решению проблемы- "общая преступн~;Я .!э,еятельность" . Преступ
лений как таковых может и не быть, а д~ятельность" будет" 1 8 . И 
этот аргумент автор использует для критvt1{и предложений о кри

минализации организационной деятельноQти. Аналогичные дока
зательства приводилисЪ и при отклонении закона о борьбе с орга
низованной преступностью. 

К этому нельзя не прислушаться, l:io вглядимся поглубже в 
аргументацию. Во-первых, наивно полага1'ь, что сталинские реп
рессии определялись уголовным законом vtли речами Вышинского. 
Все было наоборот. Во-вторых, высказываltия Вышинского не име
ют прямого отношения к сути предложен1111 криминологов. Введе
ние конкретной уголовной ответственнос1'11 за создание преступ
ной организации, руководство ею и участи~ в ней не имеют ничего 
схожего с "общей преступной деятельнос1'ыо" или с ответствен
ностью за "чужую вину", как говорили дРУtие оппоненты. Каждый 
организатор, руководитель или участник 11реступноrо формирова
ния и конкретные организаторы и исп~ЛI:ivtl'ели других преступле
ний несут ответственность за свои деиств11я в рамках субъектив
ного вменения и действующего института соучастия. 

Сказанное, однако, не принималось во внимание. Поэтому вот 
уже десять лет одни пугают общество нагJiеющей мафией, а дру
гие - возможным возвращением 1937 года . Ни то, ни другое к по
ниманию реальной организованной престуnности, к криминологи
ческой и уголовна-правовой науке не имееl' серьезного отношения. 

Противников криминализации органvtзационной преступной 
деятельности оказалось больше, чем пуб.1111каций об этом. Многие 
из них являются видными учеными. Письr.tенно или устно они де
монстрировали Приверженнасть и лояльцость к новой демократи

ческой идеологии и боязнь возврата к проr.uлому. На памяти неко
торых из них результаты применения ст. 58-11 УК РСФСР 1926 
года и ныне бездействующей, но не исключенной ст. 72 УК РСФСР 
1960 года об уголовной ответственности за организационную дея
тельность, направленную на совершение особо опасных преступ-
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лений, а равно участие в антисоветской организации. Хотя в прин
ципе криминализация организационной деятельности не является 
новшеством и для общеуголовных деяний. 

Кроме ст. 72 в УК 1960 года были еще семь статей, предус
матривающих уголовную ответственность за организацию преступ

ных образований и участие в них: банд (ст. 77), преступных груп
пировок в ИТУ (77 1), незаконных вооруженных формирований (772

), 

массовых беспорядков (79), объединений, посягающих на личность 
и права граждан (1431

), азартных игр (2081
), притонов (226 1

). Пре
зидент Российской Федерации вносил проект об уголовной ответ
ственности за организацию фашистских объединений и групп (742

). 

Попутно заметим, что абсолютное большинство перечисленных ста
тей имеют значки, свидетельствующие о том, что эти нормы были 
внесены позже принятия УК. И, как правило, не случайно. Жизнь 
заставила. 

Ученые западных стран, объективно, а не мифологически пред
ставляющие демократию и не по газетам знающие организованную 

преступность в своих странах, не разделяют позицию либерального 
отношения к организованной преступности и прямо писали, что в 

России нет необходимого законодательства для борьбы с этим явле
нием. Американец С. Хендельман, например, полагал, что теневая 
экономика и всепроникающая коррупция в СССР создавали благе1-
приятную почву для организованной преступности, но ее развитие 
сдерживалось партийным и государственным контролем. Крах КПСС 
и Советского государства разрушил систему социального контроля 
и систему уголовного правосудия. Новые условия, для которых ха
рактерны практически полное отсутствие законов о борьбе с орга
низаваиной преступностью и низкая эффективность экономической 
системы, стали благоприятной средой для развития организованной 
преступности. Для перехода к рыночной экономике не было также 
разработано четкой системы регулирования. Российская Федера
ция приступила к созданию рынка свободной торговли, не имея за
конодательных норм и положений, необходимых для обеспечения 
его целостности, действенности и эффективнос"I:и19. 

Уголовное законодательство, на мой взгляд, должно быть праг
матичным. Оно не выполнит своего назначения в современном ди
намично меняющимся мире, если его догматизировать или поли

тизировать. Прагматизм и здравый смысл трудно приживаются в 
российской социальной и юридической науке и практике. Поверх
ностное представление о действительном социально-правовам кон
троле, на котором держится демократия развитых стран, неспо

собность законодательных, исполнительных и судебных властей в 
России учредить и поддерживать правовой порядок способствова
ли образованию в нашей действительности беспрецедентной "пред
принимательской" ниши, где интенсивно формируется новая кри
минальная элита, для которой руководство и управление преступ
ной средой стали высокоприбыльной и абсолютно безопасной (если 
не считать внутренних разборок) сферой приложения своих ин
теллектуальных и профессиональных способностей. 
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Между социологическими и криминологическими данными, с 
одной стороны, и уголовным правом (законодательством)- с дру
гой, если они не идеологизированы, не политизированы и не дог

матизированы, не может быть непримиримых противоречий. Ког
да социология и криминология, объективно(!) отражая реальность, 
свидетельствуют о каком-то новом общественно опасном явлении, 
которое не контролируется действующим законодательством и не 
вписывается в привычные уголовна-правовые схемы, то прагмати

ческая уголовно-правовая наука и законодатель, если они дейст

вительно озабочены общественной безопасностью, на вызовы кри
минальной реальности должны адекватно, своевременно и циви

лизованно реагировать. Давно известно, что правовые отношения 
не могут быть поняты ни из самих себя, ни из так называемого 
общего развития человеческого духа. Они коренятся в материаль
ных жизненных отношениях20• Уголовна-правовой догматизм и кон
серватизм полезны лишь в рамках объективно отражаемой ими 
общественно опасной реальности. 

Но если наука, в данном случае уголовно-правовая, отдаляет
ся от эмпирически установленных фактов и начинает "развивать
ся" в автономном режиме, апеллируя не к действительной, а толь
ко к писаной реальности (законам, комментариям, сочинениям), то 
она с неизбежностью попадает в мир абстрактных понятий и пред
ставлений, которые могут быть изящны и притягательны (как ком
мунизм в XIX в.), но утопичны, непрактичны и даже вредны. В 
этом вопросе, видимо, можно вспомнить слова А. С. Пушкина: "Тьмы 
низких истин мне дороже нас возвышающий обман"2 1 . 

Директор ФБР США Луис Дж. Фри, побывавший в Москве в 
июле 1994 года, сказал, что Россия очень быстро осознала опас
ность организованной преступности, на что Америке поиадабилось 
50 лет. Так ли это? 

Организованная преступность в США в 20-60-е годы разви
валась и приобретала опыт намного медленнее, чем это делается 
сейчас. Но в это время в стране уже действовали законы о борьбе 
с рэкетом (1946 г.), о контроле над наркотиками (1956 г . ), о контро
ле над преступностью и безопасности на улицах (1968 г.), ответст
венность за неуплату налогов, которые прямо или косвенно были 
направлены на борьбу с организованной преступностью. Шло от
носительно быстрое осознание новых опасностей американцами. В 
1970 году это осознание генерализировалось. Был создан Нацио
нальный совет по организованной преступности и принят закон о 

контроле над ней. Цель закона, сформулированная в его введении, 
состояла "в попытке искоренения организованной преступности в 
Соединенных Штатах путем усиления правовых средств в процес
се сбора доказательств, пут~м установления новых уголовных за
претов и применения усиленных санкций и новых мер правовой 

защиты для борЬбы с незаконными действиями тех, кто занимает
ся организованной преступностью" . 

Тогдашний Президент США Р. Никсон определил: "Организо
ванная преступность в США имеет три цели: эксплуатацию, кар-
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рупцию и уничтожение. То, что она не может эксплуатировать не
посредственно, подвергается коррупции; то, что непосредственно 

не поддается коррупции, подвергается уничтожению"22 . Он при
звал ликвидировать ее, как злокачественную опухоль. Не получи
лось. Следующим шагом было принятие закона о постоянно дейст
вующем преступном предприятии (ССЕ), который был направлен 
против лиц, участвующих в крупномасштабной торговле наркоти
ками (1970 г.). 

Судебное толкование Конституции США не разрешало зако
нодательному органу запрещать само членство в какой-либо орга
низационной структуре. Криминальная реальность заставила ис
кать адекватные меры на вызовы времени в рамках Конституции. 
И они были найдены в законе 1978 года о рэкетираванных и кор
румпированных организациях (RICO) , где в качестве преступле
ния рассматривается участие какого-либо лица в делах предпри
ятия в форме рэкетирской деятельности, а сама она в упомянутом 
законе охватывает практически все виды серьезной преступной 
деятельности, запрещенной федеральными законами и законами 
штатов. В той или иной мере борьбы с организованной преступнос
тью касаются законы о всестороннем контроле над преступностью 

(1984 г.), об ответственности об отмывании денег (1986 г.), о борьбе 
со злоупотреблением наркотиками и контроле над ними (1987 г.), о 
контроле над насильственной преступностью (1994 г.) и др. 

В дополнение к этим законам в уголовном законодательстве 
США с 1909 года (с уточнением в 1948 г.) действуют нормы об 
общем преступном сговоре и о сговоре с целью занятия торговлей 
наркотиками. Американская концепция сговора преступной орга
низации была положена, например, в основу Нюрнбергского про
цесса. Ее автор Меррей С. Бернэйс писал, что, если руководство
ваться "ранее действовавшими понятиями и процессуальными нор
мами, мы никогда не сможем арестовать и осудить не только всех 

важных преступников стран оси, но даже сколько-нибудь значи
тельное их количество" 23 . Беспрецедентная концепция сговора пре
ступной организации, обставленная юридическими гарантиями, 
после продолжительных споров союзников была принята. И это 
послужило правовым выходом из очень сложной международной 
ситуации. 

Итальянские законодатели вынуждены были с еще большей 
жесткостью реагировать на распространение организованной пре
ступности. С 1956 по 1990 год ими было принято 16 законодатель
ных актов по контролю над мафией, в том числе и криминализи
рующие сговор с намерением заниматься незаконной торговлей нар
котиками. Однако вследствие некоторых особенностей, присущих 
обычаям и традициям итальянской мафии (закон умолчания и др.), 
стало практически невозможно доказывать факт сговора. Тогда 
Италия вынуждена была принять в 1982 году закон, предусматри
вающий, кроме ранее действующей ст. 416 (группировка для со
вершения преступления), новый состав преступления (ст. 416 Ьis -
группировка мафиозного типа). По этим статьям само участие в 
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11рсступной группировке в количестве трех и более человек явля
t •тся криминальным. 

Уголовная ответственность пост. 416 Ьis несут те, кто предла
гает, учреждает или организует группировку. 

Группировка является объединением мафиозного типа, когда 
те, кто в ней участвует, насильно используют требования группо
nого обязательства, условия подчинения и круговой поруки для 
совершения преступлений, для захвата прямым или косвенным 
11утем руководства или, во всяком случае, контроля над экономи

ческой деятельностью, над концессиями, полномочиями, подряда

ми и общественными службами и для получения незаконных дохо
дов или выгод для себя и других. В статье также решены вопросы 
вооруженности группировки, ее криминальной экономической де
ятельности и др. 

Эти нормы УК были ужесточены Указом от 13 ноября 1990 г. 
Ng 324 "О срочных мероприятиях по борьбе с организованной пре
ступностью и об улучшении деятельности администрации", а 20 
января 1992 г. Закон Ng 8 внес ряд серьезных изменений в уголов
но-процессуальное законодательство в целях более эффективной 
борьбы с организованной преступностью. 

В 1982 году был принят также Закон Ла Торре, предусматри
вающий административные преграды для контролируемых мафией 
фирм и разрешающий арест всего их имущества, если контроль
ный пакет акций принадлежит лицу, входившему в преступную 
организацию. Конфискация незаконно приобретенного имущества 
при помощи мер, выходящих за рамки уголовного процесса, есть в 

США и даже в Англии, где соблюдение и охрана прав человека 
традиционно находятся на высоком уровне24 • 

В УК Германии 1871 года в редакции 1987 года значатся че
тыре параграфа, предусматривающих уголовную ответственность 
за организационную деятельность: за нарушение запрета на объ
единение (§ 85), создание вооруженных групп (§ 128), создание 
преступных сообществ (§ 129), создание террористических сооб
ществ (§ 129а). Аналогичные нормы имеются в УК Франции 
1992 года: образование боевых групп, объединений и участие в 
них (ст. 431 1 :~-431 15), образование объединений преступников и 
участие в них (ст. 4501-4503) и др. 

Анализируемые нормы в разных странах по своему основно
му содержанию примерно схожи - наказывается организацион

ная деятельность, направленная на совершение преступлений. 
Вместе с тем имеется множество национальных особенностей. УК 
Германии, например, не допускает распространения § 129 на по
литические партии, если они не были признаны федеральным за
коном антиконституционными. Во французском и итальянском уго
ловном законодательстве таких прямых запретов нет, хотя судеб
ная практика аналогична. Во Франции для привлечения к уголов
ной ответственности за организацию объединений преступников 
необходимы один или несколько фактов, одно или несколько пре
ступлений (проступков), наказуемых десятью годами тюремного 
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~аклi<Jчения. Тогда как в итальяЕском и немецком УК таких усло-
1\ИЙ и:ет. Некоторые особенности м:ожно рассматривать как плюсы 
:ff.ЛИ минусы законодательной тех:нологии. Идеальных законов , к 
сожалению, нет. Еще до нашей эры было сказано: "Nulla lex satis 
commoda omnibus est" ("Нет такого закона, который был бы удобен 
;для всех"). А раз неудобен, знач11Т не идеален. В нашей еще дале
:t<ой от демократии стране предложение таких норм в начале 90-х 
J'Одов вызвало бурю демократической критики. И к ней есть осно
tзания:. Один из "убийственных" ичасто употребляемых ныне аргу
rviентов был таков : мы возвращаемся к тоталитаризму. Но эти нop
rviЬI, как мы убедились, действу10т в странах с давней развитой 
;демократией и являются реальным компромиссом между свободой 
:И необходимостью в критических криминальных условиях. 

Можно не сомневаться, что итальянские законодатели хоро
JЛО зи:ают классическую теорию уголовного права, разработанную 
их соотечественником Ч. Беккар~ш , но они перед лицом тяжелых 
t~:риминологических реалий не стали возводить ее в ранг незыбле
t\'!Ых заповедей. Они ищут и прюммают адекватные цивили:;зован
trые м:еры в рамках выработаннь1х историей важнейших принци
!IОВ уrоловного права и правосудия. А мы, как и в советское время, 

J)УКоводствовались не здравым смыслом, опытом других стран и 

rviеждународными рекомендация111и, а новой идеальной идеологией. 

fla международной конферен:ции "Mafia с\1е fare?" ("Мафия, 
<'!ТО делать?"), проходившей в Палермо (Сицилия) 10-12 декабря 
:1992 г., итальянские законодатеJiи передали нашим участникам 
1.1олную подшивку законов, декре~ов и орданансов Президента, на
!Iравленных на борьбу с мафией25 , которые были переведены на 
русский язык еще Верховным Советом РСФСР, но они остались 
trевостребованными. 

Мировое сообщество, однако, более практично. В справочном 
,документе ООН к Всемирной конференции по организованной пре
ступности говорится: "Правоохранительные органы, прокурары и 
судьи полагают, что с признанием участия в деятельности какой

либо 11реступной организации КОI!кретным преступлением они по
лучили мощное средство для борьбы с преступными организация
J."fИ. Многочисленные обвинительные акты, выне·сенные в США на 
основе закона RICO, и положительные результаты применения 
ст. 416 Ьis УК Италии позволяют предположить, что распростра
f{ение этих категорий на другое внутригосударственное законода
'fельство может nринести опредеJiенные преимущества"20 • 

В выводах упомянутой конференции (п. 96) указывается: "В 
области материального права усилия по борьбе с организованной 
'fрансrrациональной преступностью можно было бы существенно 
rюдкрепить реформами законодательства при уделении особого 
gнимания следующим вопросам: а) введение уголовных наказаний 

за участие в преступной организации; Ь) введение уголовных нака
заний за сговор или аналогичные формы несостоявшихся преступ

лений; с) введение запрета на отмывание доходов от преступной 
,деятельности; d) nринятие санкций и других мер конфискации то-
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варов и мер, препятствующих сокрытию незаконных доходов, с це

лью подрыва экономического могущества преступных организаций"27 . 
В связи с ростом организованной преступности в последнюю 

Liетверть века в мире складывается устойчивая тенденция форми
рования нового адекватного уголовного законодательства, отвеча

ющего на вызовы времени, согласно которому само участие (созда
ние, управление , руководство) в организованном преступном сооб
ществе стало считаться преступлением28 • 

Обо всем этом на основе отечественных исследований и миро
вых сопоставлений российские криминологи начали говорить прак

тически около десяти лет назад. Но, видимо, прав был Гегель, когда 
сделал свой грустный вывод: история учит, что народы и прави

тельства ничему не научаются из истории29 . России, ошибочно при
нявшей обретение свободы за саморегулирующий процесс, нужно, 
видимо, было пройти через собственную большую кровь и собствен
ный общенациональный страх, чтобы начать осознавать организо
ванную преступность так, как ее давно познали другие страны. 

3. Криминологическая характеристика 
отечественной организованной преступности 

"Коза ностра" в США возникла во время действия "сухого зако
на" Волстэда (28-я поправка к Конституции) , принятого в 1919 году и 
отмененного в 1933 году, во время мирового экономического кризи
са. Этот преступный синдикат до сих пор представляет собой про
тивоправную деятельность членов преступных ассоциаций , за
нимающихся добыванием денег посредством обеспечения населе
ния незаконными товарами и услугами. Способом добывания денег 
или ценностей являются также насилие, вымогательство, мошен

ничество и т. д. Наряду с этим идет инфильтрация организованной 
преступности в легальный бизнес, в профсоюзы, в политические 
организации. Основной социальной базой организованной преступ
ности в США является наличие общественных потребностей в за
прещенных товарах и услугах30 . 

Политические, социально-экономические и организационно
правовые условия в СССР в 70-80-е годы, когда складывалась и 
разрасталась отечественная организованная преступность, были 
иными, чем в США в ЗО-е годы. В период застоя росли неудовле
творенные ·Государством обычные потребности народа в питании, 
одежде, других товарах, жилье; росло количество неотоваренных 

денег. В это время слово "достать" вытеснило слово "купить", а 
слово "купить" вытеснило слово "заслужить". "Ты - мне, я -
тебе" стало одним из основных принципов поведения должност
ных лиц и граждан. В это время дремлющая организованная пре

ступность и взяла на себя обязанность обеспечивать неудовлетво
ренные потребности преступными путями с большой выгодой для 
себя. И в этом плане она является плотью от плоти наших социа
листических распределительных отношений. 
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Как все мафии в мире, советская организованная преступ
ность жаждала прибыли и сверхприбыли и не гнушалась хище
ниями, злоупотреблениями, шантажом, подкупом, насилием. Как 
вынужден был констатировать журнал "Коммунист", в то время 
формиравались "не просто гнездовья, а целая система расхити
тельства, взяточничества по горизонтали и вертикали во многих 

отраслях производства, снабжения, сбыта и торговли"31 • Особенно 
широкое распространение организованная преступность получила 

в Узбекистане, Таджикистане, Туркмении, Казахстане, Киргизии, 
Азербайджане, Армении, Грузии, Кабардино-Бал:~<арии, Северной 
Осетии, Хабаровском и Краснодарском краях, Ростовской, Одес
ской, Иркутской областях, в Москве. 

Разрастание теневой экономики представляло собой маги
стральную тенденцию становления советской номенклатурной кор
румпированной организованной преступности. Рэкет, грабеж, раз
бой, кража и другие преступления против личной собственности 
при любой степени организованности их совершения были очень 
опасными, но скорее всего вторичными. Возникновение и станов
ление отечественной мафии кроется в недрах теневой экономики, 
распределительных отношений, неповоротливой государственной 
"ничейной" собственности. 

По характеру, формам и причинам преступной деятельности 
отечественную организованную преступность можно условно раз

делить на уголовную, или гангстерскую, которая промышляет глав

ным образом путем совершения краж, грабежей, разбоев, вымога
тельства, мошенничества, бандитизма, убийств и других аналогич
ных деяний, и экономическую, или беловоротничковую, паразити
ровавшую на хищениях государственной и общественной собст
венности, злоупотреблениях служебным положением, коррупции 
и других корыстно-хозяйственных и корыстно-должностных пре
ступлениях. С переходом России к рыночным отношениям, прива
тизации государственной и общественной собственности и мошен
ническому капиталу криминальные возможности экономическо:f1 
организованной преступности умножились. 

Экономическая форма организованной преступности была в 
СССР главной. Она существовала внутри государственных образо
ваний или параллельна с ними и использовала в своих целях госу
дарственные фонды, государственные каналы сбыта, государствен
ную финансовую систему, государственный аппарат, хозяйствен
ный, контролирующий, административный, правоохранительный. 
Именно она тормозила перестроечные процессы и безнаказанно 
перекачивала государственные ресурсы в теневую экономику. Имен
но она является камнем преткновения на пути развития цивилизо

ванных рыночных отношений сегодня. 

Уголовная организованная преступность была в нашей стра
не с первых лет Советской власти, а экономическая стала форми
роваться по мере отчуждения собственности от производителей, 
бюрократизации распределительных отношений, роста бесхозяй
ственности в государственном секторе экономики. Экономическая 
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организованная преступность стимулировала уголовную, когда 

"норы в законе" стали "трясти" "цеховиков", а в ряде случаев и 
консолидироваться с ними. 

В капиталистическом мире деньги дают реальную власть. В 
СССРреальнаЯ в.hаtть, особенно riб !)аспреДелен ro ·оnтовот'Ь 'И роз
ничного дефицита, принадлежала партийной и государственной 
fiюрократии, которая к тому же не располагала большими офици
альными доходами. Именно поэтому продажная часть бюрократии 
стала придатком организованных преступных групп. "Воры в за
коне","цеховики" и продажная бюрократия нашли друг друга в 
организованной преступности. 

Экономическую организованную преступность в СССР и в ка
кой-то мере в нынешней России можно условно разделить на бюро
кратическую, связанную с распределением кредитов, государствен

ной протекции фондов, товаров, сырья, оборудования, услуг, долж
•юстей, наград, лицензий, привилегий, льгот и т. д., и рыноч;ную (чер
ный рынок, черный "нал"). Последняя удовлетворяет как рациональ
ные повседневные потребности граждан, обеспечивая их необходи
мыми товарами и услугами, так и иррациональные потребности (нар
котики, оружие, алкоголь, азартные игры, проститутки и т. д.). 

Уголовная Экономическая 

Бюрократическая Рыночная 

"Рациональная" "Иррациональная" 

Рис. 1. Структура организованной преступности. 

В каждой разновидности организованной преступности (уго
ловной, экономической, бюрократической, рыночной, "рациональ
ной", "иррациональной") есть своя совокупность причин и усло
вий. Однако в главном суть их схожа. Организованная преступ
ность во всех своих проявлениях (в одних больше, в других мень
ше) прежде всего явление экономическое. В основе его лежат глав
ным образом, экономические причины. 

В самом общем виде эти причины сводились к противоречиям 
между законами экономики и волюнтаристскими административ

ными методами хозяйствования в социалистическом обществе. Ор
ганизованная преступность была криминальным средством разре
шения этих противоречий, без которого тотальная бюрократичес
кая система уже не могла существовать. У бюрократии нет собст
венно экономических интересов. Ее мотивацией является удержа
ние власти. Поэтому бюрократическое руководство экономикой не
умолимо вело к доминированию вне экономических интересов при

нуждения и распределения. Растущий дефицит, в свою очередь, 
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требовал увеличения штата контролирующих и распределяющих, 
что еще больше блокировало экономические механизмы. Теневая 
экономика и подпольный рынок взяли на себя функцию обмена, 
которую практически не в состоянии была выполнить одна бюро
кратия. Поэтому появление в СССР бюрократической, рыночной и 
"рациональной" организованной преступности было закономерным 
следствием только командной экономики. На эту особенность рос
сийской организованной преступности обращают внимание и за
рубежные исследователи32 . 

Как всякое предпринимательство, организованная преступ
ность мобильна и экономически грамотна. Появление политичес
кой и некоторой экономической свободы во время перестройки она 
немедленно использовала в своих интересах. Пеказательным при
мерам ее приспособительных способностей было "творческое" ис
пользование кооперативного движения (чиновничий и уголовный 
рэкет, отмывание "грязных" денег, превращение кооперативных 
структур в "крышу" преступной деятельности и т. д.), и в этом не 
вина, а беда кооперативов, которые были брошены государством 
на съедение организованной преступности (уголовной, экономичес
кой, бюрократической, рыночной). 

Организованная преступность в СССР возникала и укрепля
лась на основе роста всей преступности, концентрации и монопо

лизации различных форм преступной деятельности. Поэтому ее 
развитие тесно связано с динамикой общей преступности, с ослаб
лением тотального контроля в 60-80-е годы. Общая преступность 
в СССР и в России особо интенсивно росла в конце 80-х и в начале 
90-х годов . По видам и группам преступлений этот рост был нерав
номерен. Прогрессировали групповые и корыстные, а также ко
рыстно-групповые деяния. Групповая преступность за последнее 
пятилетие в России увеличилась более чем в 3 раза. Каждое чет
вертое раскрытое преступление совершалось в группе. Еще интен
сивнее росла корыстная преступность. Если вся иреступнесть с 
середины 50-х годов увеличилась в 7-8 раз, то корыстная - в 
12-15. И это на фоне более медленного роста выявленных корыст
но-хозяйственных и корыстно-должностных преступлений , кото

рые в последние годы даже снижались. Латентизация этих деяний 
серьезно укрепила бюрократическую организованную преступность. 

Разрастанию экономической организованной преступности в 
1990-1991 годы способствовали резкое снижение контрольно-ре-= 
визионной деятельности, постоянное сокращение аппарата контроля. 
Административный контроль "вымирал", а экономический, финан
совый, валютный, налоговый, таможенный, пограничный контроль, 
построенный на законах экономики, стал появляться лишь в 1995 
году. До последнего времени не было сколько-нибудь адекватного 
и уголовна-правовага контроля. Правоохранительная система, ос
лабленная, парализаванная и разрушенная непрерывными "поли
тическими" реорганизациями, непрофессиональным руководством, 
нищенским обеспечением, "бегством" квалифицированных кадров, 
новой политической ангажированностью и боязнью упреков в не-
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гуманном отношении к преступникам ("синдром 1937 года"), ока
аалась неспособной противостоять не только организованной, но и 
элементарной преступности. Тогда как организованная преступ
ность постоянно укреплялась. Один только КГБ в Москве потерял 
50% кадрового состава, разбежавшегося в коммерческие, а иногда 
и в криминальные структуры33 • 

Некоторые сведения о числе преступных групп, имеющих при
знаки организованности, по СССР стали собираться с 1986 года. За 
1986-1988 годы было выявлено 2607 таких групп, которые совер
шили около 20 тыс. преступлений, в том числе 218 убийств и 285 
разбойных нападений. Около 50 групп были глубоко законспири
рованы и действовали в течение трех лет и более. 

Системные сведения об организованной преступности в Рос
сии имеются с 1989 года (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика выявленных групп 

организованных ореступников (1989-1995 гг.) 

11989 г.11990 гJ1991 г.11992 г.* 11993 г.l 1994 г.11995 г. 
Общее число групп 485 785 952 4 352 5 691 8 059 8 222 
% 100,0 161,9 196,3 897,3 1173,4 1661,6 1695,3 

Численность групп 
3 человека 301 359 475 
от 4 до 1 О человек 170 365 415 850 1 361 1 642 1 641 
% 100,0 214,7 244,1 500,0 800,6 965,9 965,3 
свыше 1 О человек 14 55 62 79 105 156 151 
% 100,0 392,8 442,9 564,3 750,0 1 114,3 1 078,6 

Длительность 
существования групп 

до 1 года 213 510 684 
от 1 до 5 лет 80 214 261 868 1 155 1 598 1 628 
% 100,0 267,5 326,3 1 085,0 1 443,8 1 997,5 2 035 
свыше 5 лет 8 7 5 11 24 11 

Наличие связей 
международных 254 307 461 363 
межрегиональных 39 81 91 1 388 1 011 1 258 1 065 ,0 
% 100,0 207,7 233,3 3 559,0 2 592,3 3 225,6 2 730,8 
коррумпированных 6 38 65 721 801 1034 857 
% 100,0 633,3 1 083,3 13 350,0 14 283,3 12 016,7 17 233,3 

• В 1992 году объем собираемых сведений и их характер изменились. 
Знак "-" означает отсутствие сведений. 

По сообщению Главного управления по борьбе с организован
ной преступностыо МВД РФ, сбор показателей, приведеиных в таб
лице 1, в 1996 году якобы был прекращен по причине того, что их 
получение в результате оперативно-розыскной деятельности не яв
ляется достаточно надежным. Судя по данным серьезного роста 
(+34,8%) числа преступлений, совершенных организованными груп-
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пами в 1996 году по сравнению с предыдущим годом (см. табл. 2 и 
3), можно предположить, что общее число выявленных организо-
ванных групп также росло и в 1996 году. 

Таблица 2 
Характер и динамика ореступлений, совершенных 

организованными группами (1989-1996 гг.) 

11989 г.11990 г. 11991 г.11992 г.11993 г.l 1994 г. 11995 г.11996 г. 
Совершено 
nреступлений 2 924 3 515 5 119 10 707 13 640 18 619 19 604 26 433 
о/о 100,0 120,2 175,1 366,2 466,5 636,8 670,5 904,0 
в том числе: 

Умышленные 
убийства 33 50 56 117 203 370 451 
Умышленные 
тяжкие телесные 

повреждения 8 6 39 58 73 72 68 
Изнасилований 12 11 8 70 68 108 111 
Бандитизм 106 43 122 239 262 
Нарушение валют-
ных оnераций 11 20 142 175 317 
Контрабанда 24 55 201 
Вымогательство 165 313 306 727 753 1 239 1 695 1 784 
Разбой 139 236 226 775 1 192 526 2 177 
Грабеж 111 214 199 754 862 175 937 
Кража 1 932 1 321 2 642 7139 8 823 1 373 10 107 
Мошенничество 45 396 161 827 3 576 
Должностные 
nреступления 2 72 144 409 415 451 
Взяточничество 1 44 164 114 166 155 
Спекуляция 5 110 37 15 Декрим. " -"-
Хищение, ношение 
оружуя 65 168 219 581 
Преступления 
с оружием 121 110 779 875 908 
Престуnления, 

связанные с нар-

котиками 20 53 139 216 280 768 657 625 
Хищения в круnных 
размерах 2 854 

Знак "-" означает отсутствие сведений. 

Таблица ·з 

Изъято у организованных ореступников в 1989-1996 годы 

11989 г. 11990 г. 11991 г.11992 г.11993 г.l 1994 г. 11995 г.11996 г. 
Оружия (штуки) 111 295 4 518 11 737 13 808 6 357 6 401 
Наркотических 
веществ (кг) 26 46 3 297 4 360 3 695 5841 
Денег и ценностей 3 868 5 650 3 218 72 171,4 182,5 1 280,7 

ты с. ты с. ты с. млн. млрд. млрд. млрд. 

Автомашин 648 1 118 1 525 1 364 

Знак "-" означает отсутствие сведений. 



I'Jraвa 9. Организованная преступность 305 

Прежде чем анализировать содержание таблиц, следует на
IЮмнить, что приведеиные в них сведения по годам отражают лишь 

выявленную часть организованной преступности. Она неполно и 
даже искаженно отражает фактическую деятельность мафиозных 
структур в России. Обратимся к динамике общего числа выявлен
ных организованных групп (табл. 1). За пять лет оно увеличилось с 
485 до 8222, или в 17 раз. Это, однако, не означает, что фактичес-
1\Ое число их росло такими же темпами. Более того, выявление 
организованных групп в процессе расследования уголовных дел не 

всегда приводит к прекращению деятельности преступных орга

низаций или сообществ. Привлеченная к уголовной ответственнос
ти группа может оказаться одним из низших звеньев преступного 

формирования, которое продолжает свою деятельность. 
Динамика чисел создания преступных образований и их вы

явления не совпадают, так как эти события сдвинуты и растянуты 
во времени. Организованная группа, если она выявлена, чаще все
го разоблачается спустя 1-5 и более лет после начала своего об
разования. Преступления, которые ею были совершены в прошлом, 
обычно так и остаются латентными. А значит, и реальное число 
преступлений, совершенных организованными группами, не отра

жается в статистике, несмотря на привлечение их к уголовной от
ветственности за какие-то известные деяния. Тенденции общего 
числа выявленных групп прежде всего следует рассматривать как 

динамику активности органов по борьбе с организованной преступ
ностью. Но и здесь могут быть подводные камни. 

В отсутствие законодательного определения организованной 
преступности и при традиционном стремлении советских и рос

сийских правоохранительных органов преувеличивать свои дости- . 
жения нельзя исключить того, что в графу "Совершено организо
ванной преступной группой" могли включаться обычные группо
вые деяния. А если учесть, что до 80% и более преступлений, уч
тенных за организованными преступными группами, составляют 

кражи, грабежи, разбои, вымогательства и другие общеуголовные 
деяния (см. табл. 2), то напрашивается единственный вывод: наи
более опасная законспирированная экономическая организованная 

преступность, причиняющая огромный вред обществу и государ
ству, практически не выявляется, а значит, и статистика об орга
низованпой преступности является сдвинутой к ее примитивно 
уголовным формам. 

Как бы критически не оценивать имеющиеся данные, они по
казательны. Остается бесспорным интенсивный рост организован
ной преступности и ее криминальной активности в России. Даже 
на фоне усиленного роста всей преступности в стране разрастание 
организованной преступности представляется беспрецедентным. В 
статистических сборниках других стран, в том числе США, Ита
лии, Колумбии, где мафия имеет широкое распространение, к со
жалению, нет никаких сведений об организованной прес:.тупности 
и нет возможности сопоставить ее с тенденциями в нашей стране и 

в других странах. Тем не менее можно уверенно предположить, 
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что темпы прироста организованной преступности в России явля
ются наиболее высокими. 

Свыше 1 О чел. 

1989 1990 1991 1992 1993 !994 1995 
Число преступлений 

Годы 

Рис. 2. Динамика некоторых показателей организованной преступности 
в России в 1989-1995 гг. 

Практически нет ни одного криминологически значимого по
казателя, абсолютное значение которого не увеличилось бы за пос
ледние шесть лет в несколько раз: общее число групп возросло в 
17 раз, численность групп от 4 до 1 О человек и выше - более чем 
в 10, длительность преступной деятельности от 1 до 5 лет- в 20, · 
наличие межрегиональных связей - в 32 (1994 г.), коррумпиро
ванных- в 172 раза (1994 г.) . В 1995 году два последних пеказате
ля несколько снизились. Меньше увеличилось число преступле
ний, совершенных организованными преступниками (с 1989 по 
1996 г. в 6 раз), но это вполне объяснимо их умением не оставлять 
следов своей преступной деятельности. Хотя и в этом случае тем
пы прироста преступлений, совершенных организованными груп
пировками, были в 9 раза выше, чем вся преступность. 

Опираясь на приведеиную статистику, а также на оператив
ную и журналистскую информацию, можно сказать, что опасность 
организованной преступности в России усилилась повсеместно. Ныне 
преступные сообщества действуют практически во всех субъектах 
Федерации. Около половины из них имеют общеуголовную направ
ленность. Продолжается процесс их консолидации и расширения 
сфер влияния. В ее криминальные отношения в 1993-1994 годы 
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вовлечены 40% предпринимателей и 66% всех коммерческих струк
тур. Мафией установлен контроль над 35 тыс. хозяйствующих субъ
ектов, среди которых 400 банков, 47 бирж, 1,5 тыс. предприятий 
государственного сектора34• Поборами мафии обложено 70-80% 
приватизированных предприятий и коммерческих банков. Размер 
дани составляет 10-20% от оборота, а не редко превышает поло
вину балансовой прибыли предприятия. Экономические структу
ры, скрывающие свои доходы от налогообложения и допускающие 
другие противоправные действия, особо подконтрольны ей35 . 

Серьезно осложняют оперативную обстановку до 150 преступ
ных объединений, Сформировавшихея на этнической основе. Наи
большую опасность среди них представляют чеченские, азербайд
жанские, армянские, грузинские группировки. Языковые и другие 
национальные барьеры представляют собой специфические меха
низмы самозащиты. 

Продолжается сращивание группировок, действующих в сфе
ре теневой экономики, с преступными структурами традиционной 
уголовной направленности, тон в которых задают несколько тысяч 

авторитетов преступного мира и около 260 так называемых "воров 
в законе". На территории СССР их насчитывалось до 710 человек3r;. 
Именно они формировали криминальную идеологию в среде пре
ступных сообществ . 

Ядро будущих группировок зачастую зарождается в местах 
лишения свободы, где производятся вербовка новых членов , под
бор исполнителей для готовящихся преступных акций. Подбор бое
виков облегчается тем, что после освобождения из мест лишения 
свободы они оказываются неприкаянными и, кроме мафии, никому 
не нужны. К 1993 году в местах лишения свободы сформировалось 
около 2,5 тыс. группировок такой направленности. 

Процесс становления организованной преступности достиг та
кого качественного и количественного уровня, при котором груп

пировки вынуждены отстаивать свои интересы перед конкурента

ми. Ожесточенная борьба между преступными кланами, вплоть до 
вооруженных столкновений и физического уничтожения соперни
ков, приводит к появлению мощных криминальных синдикатов. Дей
ствующие в стране группировки давно объединились в 150 ассо
циаций и фактически поделили страну на сферы влияния37 . Упро
щенно-примитивные преступления типа рэкета в их деятельности 

уступают место навязанной охране, крупномасштабным акциям, 
глубокому проникновению через коррумпированные связи в эко
номику, попыткам оказывать прямое влияние на политику госу

дарства в этой сфере. 
Выраженный организованный межрегиональный и трансна

циональный характер носит преступность в области добычи и пере
работки драгоценных металлов и камней, в разграблении культур
ных ценностей, в наркобизнесе. Ныне российсi<ая наркомафия ус
пешно может конкурировать с международными картелями по

ставщиков наркотических веществ. В связи с отсутствием у нас 
уголовной ответственности за отмывание "грязных" денег (подоб-
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ный состав появился лишь в ст. 174 УК РФ 1996 г. ) процесс легали
зации преступно нажитых средств имеет не только внутренние 

источники, но и зарубежные, в том числе и от наркобизнеса, "свое
го" и "чужого". 

1989 1990 1991 1992 

Годы 

1993 1994 1995 

Число коррум
nированных 

групn 

Рис . 3. Динамика коррумпированной организованной преступности. 

Особенностью организованной преступности в России являет
ся ее коррумпированность, охватившая практически все государ

ственные структуры. На территории России было выявлено в 
1989 году 6, а в 1994 году- 1034 преступных группировок, имею
щих коррумпированные связи в органах власти и управления. Рост 
почти в 180 раз. В 1995 году число выявленных коррумпированных 
связей снизилось . И это является не результатом их реального 
снижения, а следствием изощряющейся латентизации деяний. Еже
годно значительная часть установленных взяточников, в том числе' 
и среди государственных служащих, уличается в тесных связях с 

организованными преступниками. При расследовании 11 О уголов
ных дел о хищениях более 100 млрд. руб. (по ценам 1992-1993 rr.) 
путем фальшивых авизо установлено, что в большинстве случаев 
это было связано с продажностью работников банков. 

Организованные группы нелегально вывозят из страны топ
ливно-энергетические ресурсы, сырье, готовую продукцию. Под осо
бым вниманием мафии находится приватизация. По расчетам Ана
литического центра РАН, 35% капитала 80% "голосующих" акций 
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перешло в руки криминального капитала38 • Большой интерес про
являют организованные преступники к коррумпированию правоо

хранительных органов. Ежегодно растет число уголовных дел по 
обвинению работников милиции, в том числе и руководителей, в 
сотрудничестве с преступными группировками39. 

В начале 1994 года в средствах массовой информации была 
распространена записка Аналитического центра по социально-эко
номической политике при Администрации Президента Российской 
Федерации "Организованная преступность и перспективы прихо
да к власти в России национал-социалистов", в которой не бездо
казательно утверждается, что рост организованной преступности, 

ерасшейся с органами МВД и местной исполнительной властью, 
ставит под угрозу политическое и экономическое развитие в Рос
сии, создает условия для прихода к власти национал-социалис

тов40. В общественное сознание внедряется идея, что мафия вы
полняет позитивную функцию в российском обществе, так как она 
является механизмом регуляции взаимоотношений в преступном 
мире. И действительно, в условиях кризиса гражданского и арбит
ражного судопроизводства третейское судейство "воров в законе" 
оперативно и эффективно. Очень многие бизнесмены Москвы и 
Московской области не видели для себя другого спасителя, кроме 
"вора в законе" Савоськи. Он правил суд скорый и справедливый4 1 . 

Краткая криминологическая характеристика организованной 
преступности в России при всей неполноте собранных данных при
водит нас к следующему выводу: организованная цреступность не 

.является вымыслом правоохранительных органов. Она интенсивно 
растет, видоизменяется, активно приспосабливается к неустояв
шимся социально-экономическим и политическим условиям, захва

тывает наиболее прибыльные сферы криминальной деятельности, 
мимикрирует в респектабельные сферы экономики, проникая в ле
гальный бизнес, во властные структуры и политику. Уникальный 
пример. Руководство г. А чинска (Красноярский край) передало 
векселя городской администрации на 180 млрд. руб. (при доходной 
части бюджета около 200 млрд.) криминальной группировке, кото
рая стала фактическим хозяином города41 •. Организованная пре
ступность распространяет свою деятельность на различные регио

ны России, страны СНГ и Балтии, Восточной и Западной Европы, 
Северной и Южной Америки, объединяется с другими транснаци
ональными преступными организациями. 

4. Транснациональная организованная преступность 

Учреждение Международной организации· уголовной полиции 
(МОУП/Интерпол) в 1923 году было перспективным международ
ным решением, констатирующим выход преступности за нацио

нальные границы и прогнозирующим появление более опасной меж
дународной преступности. Оно опережало появление массовой 
транснациональной преступности, но не предотвратило ее. Исто
рия практического осознания транснациональной организованной 
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преступности была медленной. ООН впервые обратилась к этой 
проблеме на Пятом конгрессе (Женева, 1975 г.), где было признано, 
что преступность в форме международного бизнеса представляет 
собой более серьезную угрозу, чем традиционные формы прсступ
ного поведения. Впоследствии к этой проблеме обращался Шестой 
конгресс (Каракас, 1980 г.) при рассмотрении вопроса о правонару
шениях и правонарушителях, оказывающихся вне досягаемости 

закона, и Седьмой конгресс (Милан, 1985 г.), на котором подчерки
валось, что организованная преступность, используя лазейки в за

конодательстве различных стран, в значительной мере остается 

безнаказанной и ее дестабилизирующее воздействие будет усили
ваться, если не будут приняты конкретные и конструктивные меры. 

На Восьмом конгрессе (Гавана, 1990 г.) отмечалось: "Органи
зованная преступность создает прямую угрозу национальной и меж

дународной безопасности и стабильности и представляет собой 
фронтальную атаку на политические и экономические власти, а 
также создает угрозу самой государственности. Она нарушает нор
мальное функционирование социальных и экономических инсти
тутов и компрометирует их, что приводит к утрате доверия к де

мократическим процессам. Она подрывает процесс развития и сво
дит на нет достигнутые успехи. Она ставит в положение жертвы 
население целых стран и эксплуатирует человеческую уязвимость, 

извлекая при этом доходы. Она охватывает, опутывает и даже за
кабаляет целые слои общества ... и вовлекает их в различные и вза
имосвязанные преступные предприятия"42 • 

Конгресс принял резолюцию "Предупреждение организован
ной преступности и борьба с ней" и приложение к ней "Руководя
щие принципы для предупреждения организованной преступнос

ти и борьбы с нейщ3• Эти документы были поддержаны Генераль
ной Ассамблеей в резолюции 45/123 о международном сотрудни
честве в борьбе с организованной преступностью, их положения 
развивались и уточнялись на совещании экспертов ООН и Интер
пола о стратегиях борьбы с транснациональной преступностью (Че
хословакия, Смоленич, май 1991 г.), на международном семинаре о 
характере, масштабах и последствиях организованной преступности 
(Россия, Суздаль, октябрь 1991 г.) и на международной конферен
ции "Мафия, что делать?" (Италия, Палермо, декабрь 1992 г.) . 

Особое значение имела Всемирная конференция на уровне 
министров по организованной транснациональной преступности 

(Италия, Неаполь, 21-23 ноября 1994 г. ) , где был обсужден сле-
дующий комплекс вопросов : · 

- Проблемы и опасности, которые создает организованная 
транснациональная преступность в различных регионах мира. 

- Национальное законодательство и его соответствие требо
ваниям борьбы с различными формами организованной трансна
циональной преступности; надлежащие руководящие принципы для 
принятия законодательных и иных мер на национальном уровне. 

-Наиболее эффективные формы международного сотрудни
чества в целях предупреждения организованной транснациональ-
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ной преступности и борьбы с ней на уровне расследования, уголов
ного преследования и судебного разбирательства. 

- Соответствующие методы и руководящие принцилы пред
упреждения организованной транснациональной преступности и 
fiорьбы с ней на региональном и международном уровнях. 

-Целесообразность разработки международных документов, 
uключая конвенции о борьбе против организованной транснацио
нальной преступности. 

-Выводы и рекомендации Международной конференции по 
нредупреждению отмывания денег и использования доходов от пре

<.:тупной деятельности и борьбе с ними: глобальный подход. 
Конференция стала важной вехой в деятельности ООН, на

нравленной на укрепление международного сотрудничества в борьбе 
с транснациональной организованной преступностью. В работе кон
ференции приняли участие представители 142 стран в лице глав 
государств, их заместителей, премьер-министров и их заместите
лей. Конференция отметила и обосновала десять угроз, которые 
несет транснациональная организованная преступность: суверени

тету государств, обществу, отдельным лицам, национальной ста
бильности и государственному контролю, демократическим цен- r 
ностям и общественным институтам, национальной экономике, фи
нансовым учр ждениям, демократизации и приватизации, разви

тию, глобальным режимам и кодексам поведения. 
На конференции были единодушно приняты Неапольекая по

литическая декларация и Глобальный план действий против орга
низованной транснациональной преступности, одобренные Генераль
ной Ассамблеей в резолюции 49/159, которая призвала государст
ва в безотлагательном порядке претворять их в жизнь. 

В Политической декларации была выражена решимость защи
щать страны от организованной преступности во всех ее формах 
путем строгих и эффективных законодательных мер и оперативных 
средств. В Глобальном плане действий участники определили меры, 
которые должны приниматься государствами с целью противодей
ствия организованной транснациональной преступности. 

Последним международным мероприятием был Девятый кон
гресс ООН (Каир, 1995 г.), где были обсуждены важнейшие вопро
сы борьбы с организованной преступностыо и приняты практичес
ки значимые резолюции. 

Краткий и неполный экскурс в историю возникновения и об
суждения вопроса о транснациональной преступности свидетель
ствует о давпей и все усиливающейся тревоге международного 
сообщества, связанной с угрозами рассматриваемого вида преступ
ной деятельности. 

Формы ее могут быть самыми разными. 
Незаконный оборот наркотиков, являющийся одним из ос

новных источников доходов большинства транснациональных пре
ступных организаций. Эта деятельность как своеобразная инду
стрия с отдельными стадиями производства и распределения луч

ше всего поддается осмыслению. Общий стоимостный объем опе-
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раций в наркобизнесе достигает 500 млрд. долл. США44 • Целевая 
группа по финансовым мероприятиям, созданная главами госу
дарств Группы семи крупнейших развитых стран и Комиссией 
европейских сообществ, пришла к выводу, что из денежных средств, 
поступающих от продажи героина, кокаина и кеннабиса в США и 
страны Европы, почти 85 млрд. долл. США отмывается или ис
пользуется в качестве инвестиций4б 

Денежные средства, получаемые от наркотиков, нередко по
ступают в организации, занимающиеся другими видами незакон

ного оборота. Это стало мощным стимулом для развития многопро
фильных транснациональных преступных организаций и привело 
к массовым операциям по отмыванию денег. Связи наркобизнеса 
наиболее четко прослеживаются с незаконной торговлей оружием. 
Деньги от наркотиков и других видов незаконной торговли явля
ются одним из основных источников подкупа крупных государст

венных служащих с целью обеспечения безопасных условий пре
ступной деятельности. 

Грань между незаконными и законными поставками оружия 
не всегда определяется точно. Ее установление чаще всего связано 
не с самим товаром, а с его конечными потребителями и их целями. 
Потребителями могут выступать какое-либо агрессивное государ
ство, изолированное международным сообществом, этническая се
паратистская или террористическая группа, пытающиеся обойти 
эмбарго на поставки оружия. Поставки оружия на черный рынок 
всегда осуществляются скрытно, расходы на него являются тай

ными, а доходы - "грязными", нуждающимися в отмывании. 
Незаконные поставки оружия и боеприпасов оказывали су

щественное влияние на местные и региональные конфликты (Аб
хазия, Чечня, Хорватия, Боснил и Герцеговина и др.), а также на 
возможности террористических групп, добивающихся своих целей 
и угрожающих миру. Организованная преступность, участвуя в 
незаконной торговле оружием и подрывной деятельности, вносит 
свою лепту в политические беспорядки и перевороты в различных 
странах мира. Поставщики оружия могут специально подстрекатн 

и организовывать беспорядки в целях отвлечения правоохрани
тельных органов от своей преступной деятельности. Незаконные 
поставки оружия стимулируют рост общей преступности с приме
нением оружия и насилия. 

Незаконный оборот химических и ядерных материалов яв
ляется следующей крупной проблемой, связанной с существовани
ем организованной преступности. Возможность того, что ядерные и 
химические материалы могут быть переданы террористическим груп
пам или государствам-париям, которые могут применить его или 

шантажировать им мировое сообщество, является реальностью на
ших дней. Вспомним х,отя бы террористическую деятельность с по
мощью химических веществ японской секты Аум-Сенрике. 

Согласно обнародованным показаниям начальника федераль
ного управления немецкой уголовной полиции в Сенате США в 
Германии в 1990 году было зафиксировано 4 случая задержания с 
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радиоактивными материалами. В 1992 году их было 59, а в 1993 
году- 241 случай, включая 118 случаев незаконного предложе
ния радиоактивных материалов и 123 случая незаконного оборота 
ими, а также 21 случай их конфискации (часть которых была свя
зана с ядерными материалами, произведенными в самой Герма
нии). В этом же году было выявлено 545 лиц, подозреваемых в 
данной незаконной деятельности, 4 7% которых были подданными 
Чехословакии, Польши и России. В августе 1994 года н:емецкая по
лиция конфисковала 350 г оружейных ядерных материалов у граж
дан Колумбии и Испании46 • За 1995 год в мире было 169 случаев 
задержания ядерных контрабандистов, почти на 40% больше, чем в 
1994 году. Как правило, контрабанда ядерных материалов начина
ется в одной из стран, образованных на территории бывшего СССР , 
перевалочными базами являются Словакия, Чехия, Германия, Лит
ва, а местом назначения- чаще всего Ближний Восток46•. 

В декабре 1992 году в Удмуртии была арестована преступная 
группировка из 13 человек (5 граждан Беларуси и Литвы), длитель
ное время похищавших уран с режимного предприятия России. Де
ятельность группы была пресечена при попытке переправить через 
польскую границу 80 кг урана. Тот факт, что ядерные материалы 
поступают из находящихся под государственным контролем пред

приятий Российской Федерации, свидетельствует о причастности 
российских преступных организаций, ищущих пути получения вы
соких прибылей. По мере разоружения ядерные материалы могут 
стать более доступными. В связи с чем 7 октября 1996 г. постановле
нием Правительства РФ было утверждено Положение о порядке 
контроля за вывозом из Российской Федерации товаров и техноло
гий двойного назначения, экспорт которых контролируется. А дру
гим постановлением, от 14 октября 1996 г . , принята концепция сис
темы государственного учета и контроля ядерных материалов466 • 

Особую тревогу вызывает внутренний и международный тер
роризм, ставший частью современной жизни47 . Только в 1994-
1996 годы были совершены жесточайшие террористические акты 
в США, Японии, Франции, Германии, Великобритании, России, Из
раиле, Индии и многих других странах. Разновидностей террориз
ма много. Особо распространены "коммерческий" и "идеологичес
кий". Первый организуется в корыстных целях для создания бла
гоприятных условий своей преступной деятельности, если это не 

удается достичь методами подкупа, шантажа и угроз. К нему при
бегает общеуголовная и экономическая организованная преступ
ность. Примерам такого терроризма могут служить многочислен
ные убийства в России банкиров, предпринимателей , политичес
ких и общественных деятелей, журналистов и работников правоо
хранительных органов. Второй вид терроризма - идейный - со
вершается в политических, идеологических, националистических, 

се пара тистских целях. 

Различия между упомянутыми видами условны. Террористи
ческие организации разной направленности нередко заключают 
между собой взаимовыгодные сделки. В Перу, например, предста-
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вители наркобизнеса вынуждены были иметь дело с повстанцами 
из группы "Светлый путь". В связи с чем первые получали воз
можность затруднить действия против себя правительства, а вто
рые - средства для финансирования кампании по его сверже
нию48. Международные террористические организации обращают
ся за поддержкой к транснациональной организованной преступ
ности и тогда, когда они теряют финансовую опору "террористи
ческих" стран, которые отказываются от услуг террористов под 
давлением мирового сообщества. Мафия использует террористов в 
своих целях. Наиболее опасным может быть ядерный терроризм. 
Первый случай ядерного запугивания был отмечен в России, когда 
боевики террориста Басаева пригрозили нанести удар радиоак
тивными материалами по российским городам. 

Одним из серьезных преступлений транснациональной мафии 
стала торговля людьми, женщинами, детьми, человеческими ор

ганами. 

Элементарной формой такой деятельности является вывоз не
легальных мигрантов из бедных стран в более богатые. Ежегодно 
вывозится, по некоторым оценкам, до 1 млн. человек. Эмигранты 
из Китая составляют около 20% от обЩего потока, который за
хлестнул Индию, Ирак, Иран, Пакистан, Афганистан, Румынию, 
Шри-Ланку, Бангладеш, Судан и другие страны. В связи с "про
зрачными" границами и неразвитым законодательством Россия 
стала одной из стран, куда направляются потоки нелегальных эми
грантов. По данным департамента миграционной службы России, 
только в Москве находится свыше 270 тыс. выходцев из Азии, ко
торые ожидают, когда их за большие деньги переправят в США и 
Европу. В Подмосковье живут десятки тысяч нелегальных эми
грантов из разных стран, особенно из ближнего зарубежья. А сколь
ко их на Дальнем Востоке России, никто точно не знает. В 1993 
году было предпринято 1,2 млн. попыток незаконного проникнове
ния эмигрантов в США. Доходы организованных преступников от 
этой деятельности оцениваются в 3,5 млрд. долл. США 4u. 

Нелегальная эмиграция сочетается с сексуальной эксплуата
цией женщин и детей. Проституция давно стала одним из основ
ных элементов деятельности преступных организаций не только 

на национальном, но и на международном уровне. Особую актив
ность в этом проявляют китайские "триады" и японская "якудза" , 
которые содержат женщин в положении рабынь в заведениях секс
туризма на Филиппинах, в Южной Корее и Таиланде. В ходе та
кой торговли с женщинами обращаются как с живым товаром, где 
не только женщины, но и дети рассматриваются как источники 

удовольствия и "запасных частей" для развитого мира50. Этот вид 
преступного "дела" стал широко распространяться в России, на 
Украине и в Белоруссии, откуда русские, украинские и белорус
ские женщины вывозятся в Западную Европу и США. Одним из 
вариантов рассматриваемого "бизнеса" является продажа девушек 
в качестве невест состоятельным мужчинам других стран, а также 

детей в целях их усыновления. Правительство России вынуждено 
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было в 1995 году утвердить Положение о порядке передачи детей 
на усыновление россиянам и иностранцам. 

Новый вид транснациональной ареступной деятельности -
похищение детей и торговля ими с целью использования их орга
нов. По данным справочных документов ООН , в Аргентине извест
ны случаи серьезного злоупотребления процедурой транспланта
ции, когда у пациентов на основании сфабрикованных сканограмм 
мозга удаляли роговицу глаз. Отмечены случаи экспорта челове
ческих органов с использованием подложных документов из Ар
гентины, Бразилии, Гондураса, Мексики и Перу покупателям из 
Германии, Италии и Швейцарии. 

Очень много пишется об остроте этой проблемы в России, осо
бенно после того, когда в 1993 году в московских моргах прокура
турой было обнаружено 4 тыс. направленных на экспертизу и не 
востребованных трупов. Газета "Тайме" от 18 ноября 1993 г. сооб
щила, что якобы в ходе одного расследования в России была уста
новлена компания, которая организовала изъятие 700 крупных 
органов (почек, сердец, легких), свыше 1400 срезов печени , 18 тыс. 
вилочковых желез, 2 тыс. глаз и свыше 3 тыс. мужских яичек. 
Правоохранительные органы России факт существования преетуа
ной компании , организовавшей массовое изъятие человеческих 
органов , не подтвердили, хотя наличие такой проблемы не отрица
ли. Тем не менее обнародованные "Тайме" сведения нашли отра
жение во многих справочных документах ООН, подготовленных к 
Всемирной конференции об организованной преступности (Неаполь , 
1994 г.) и к Девятому конгрессу (Каир, 1995 г. ), и они не вызвали 
протеста у российских делегаций, возглавляемых в первом случае 
бывшим в то время министром внутренних дел В. Ериным, а во вто
ром -- тоже уже бывшим его первым заместителем Е. Абрамовым. 

Остановимся еще на одном виде ареступной деятельности кри
минальных организаций -- краже и контрабанде автомобилей. 
Они похищаются из промышленно развитых стран и поставляются 
в развивающиеся страны и страны, находящиеся на так называе

мом переходнам этапе . К последней группе относят Россию. В нее 
действительно ввозится много автомобилей, похищенных в Запад
ной Европе . Но и в самой стране в настоящее время совершается в 

среднем 350 краж автомашин ежедневно, или около 130 тыс. в год, 
значительная часть которых продается в страны Закавказья, Казах
стан и Среднюю Азию. 

Особое распространение получила эта проблема в Европе, где 
за 1989--1893 годы число краж автомобилей утроилось. По дан
ным Интерпола , только в 1991 году в Европе было украдено 1,6 
млн. автомобилей, из которых 633 тыс. не было найдено51 . Восточ
ная Европа стала основным районом, куда угоняются похищенные 
автомобили из Западной Европы. Центральным перевалочным пунк
том чаще всего является Польша, откуда они переправляются в 
страны Балтии , на Украину, в Белоруссию, Россию и Казахстан. 
Преступники точно улавливают и используют разницу в уголов
ной ответственности за кражу автомашины. В США, где низкий 
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показатель уголовного преследования и осуждения угонщиков, этот 

вид преступной деятельности превращен в процветающее дело при 
минимальном риске. Примерно такие же условия существуют и в 
России. В 1994 году, например, было задержано 23 тыс. угонщиков 
машин, из которых 18 тыс. остались на свободе, а из 5 тыс. осуж
денных к лишению свободы лишь 68 человек (0 ,3%) получили срок 
более пяти лет. Преступников в данном случае плодит быстрая 
нажива при минимальном риске. 

Рассмотренные виды транснациональной преступной деятель
ности не исчерпывают всего их перечня. За пределами анализа 
остались преступления, связанные с произведениями искусства и 

культурного наследия, которые широко распространены в России 
(за последние 10 лет число зарегистрированных хищений куль
турных ценностей возросло в 80 раз), а также кража интеллекту
альной собственности, пиратство, компьютерные преступления, под
делка денег, ценных бумаг и другие виды. А если говорить о рас
смотренных преступлениях, то нельзя не увидеть того, что факти
ческие сведения о них отрывочны и несопоставимы. И здесь тоже 
мы сталкиваемся с известным нам по России феноменом: опас
ность транснациональной организованной преступности растет, а 

более или менее точных сведений о ней нет. 
Попытки собрать мировую статистику об организованной пре

ступности предпринимают Интерпол, ООН и другие международ
ные организации. Интерпол кроме преступлений, совершаемых ор
ганизованными преступниками и проходящих по его учету, пыта

ется выделять организованные, устойчивые и иерархизированные 
сообщества с многопрофильной деятельностью, менее организован
ные группировки, действующие в одной или нескольких узких сфе
рах, группировки, формируемые по этническому признаку, и тер
рористические организации, преследующие политические цели52 

Другую попытку сбора сведений о 19 видах транснациональ
ной преступной деятельности (их перечень дается ниже) предпри
няла ООН. Она разослала дополнительный вопросник к Четверто
му обзору общей преступности 193 государствам. Сведения запра
шивались за 1988- 1990 годы. Как и первые общие обзоры пре
ступности, эта попытка не увенчалась успехом. Причин много: нет 
сколько-нибудь приемлемого определения транснациональной ор
ганизованной преступности, разноликость уголовного законодатель
ства различных стран, трудности дифференциации международ
ных и внутригосударственных деяний и др. А самое главное, нет 
осознания реальной угрозы этой преступности во многих стра
нах. Но при всей неполноте и плохой сопоставимости полученных 
данных проблема транснациональной организованной преступнос
ти получила в них первое статистическое подтверждение53 . 

На вопросник ответили 50 стран из 193 и 10 международных 
и неправительственных организаций из 88. Ответили Австралия, 
Австрия, Аргентина, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Китай, 
Мексика, Перу, Польша, Финляндия, Франция, Япония и другие 
страны. Россия никакой информации не представила. Не дали от-
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ветов также Италия, США, Канада, Великобритания и многие дру
гие государства, где транснациональная организованная преступ

ность имеет широкое распространение. 

Опросом установлено, что не во всех странах существует уго
ловная ответственность за совершение тех 19 видов преступлений, 
сведения о которых запрашивались. И еще меньше государств рас
полагают о них системной статистической информацией. Даже по 
самому опасному преступлению - терроризму - из 50 ответив
ших стран только 35 указали, что он имеется в их законодательст
ве, и лишь 16 государств представили некоторую статистическую 
информацию об этом деянии. По отмыванию денег полученные по
казатели соответственно составили 25 и 5, по краже произведений 
искусства и культуры- 25 и 11, по краже интеллектуальной соб
ственности- 24 и 5, по незаконной торговле оружием- 36 и 18, 
по незаконному захвату воздушных судов- 30 и 8, по морскому 
пиратству- 26 и 2, по незаконному захвату наземных транспорт
ных средств - 22 и 4, по связанному со страхованием мошенниче
ству - 30 и 10, по компьютернь~м преступлениям - 15 и 5, по 
экологическим преступлениям - 28 и 11, по торговле людьми -
30 и 12, по торговле человеческими органами- 16 и 1, по незакон
ному обороту наркотиков- 46 и 38, по злостному банкротству-
26 и 12, по проникновению в сферу законной коммерческой дея
тельности- 5 и О, по коррупции и подкупу государственных долж
ностных лиц- 34 и 18, по прочим преступлениям, совершаемым 
транснациональными организованными группами, - 9 и 3. 

Приведеиные данные являются достаточным доказательством, 
свидетельствующим об очень слабом национальном и международ
ном контроле за деятельностью транснациональной организованной 
преступности. Его отставание от реального интенсивного роста пре
ступности- результат инерции осознания новых общественно опас
ных явлений , что в полную меру используют мобильные преступные 
организации. Судя по этим данным, у организованной преступности 
еЩе много неосвоенных территорий. Можно прогнозировать, что в 
ближайшие годы они будут ею заселяться. Такой вывод напрашива
ется и при анализе ответов государств. Многие отметили рост отмы
вания денег, мошенничества при кредитовании капиталовложений, 
нарушений коммерческих правил, компьютерных преступлений, 
контрабандного провоза иностранцев, работорговли в сексуальных 
целях, торговли человеческими органами, пиратства, захватов судов 

и самолетов и других транснациональных преступлений. 
Мировая унификация законодательства, на основе которого осу

ществляется борьба с организованной преступностью, является ост
рой необходимостью. Те государства, в которых организация преступ
ных объединений и их деятельность криминализированы, оказыва
ются более защищенными. Другие государства вынуждены будут до
полнять свое законодательство уголовно-правовыми норм:ами, ставя

щими под государственный контроль организованную преступность. 

В противном случае они будут использоваться организованными пре
ступными группировками в качестве убежищ и "отстойников". 
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Транснациональная организованная преступность -- наибо
лее рациональная и профессиональная часть криминального пове
дения. Ее организации способны учиться на своем и чужом опыте, 
обладать стратегическим вИдением ситуации и ее возможным раз
витием. Они часто прибегают к помощи высококлассных специа
листов, используют самые современные технологии и изощренные 

методы. Организованные преступники, действующие в той или иной 
стране, никогда не перешагнули бы за ее национальные границы, 
если бы не видели выгоды, не получали бы серьезных преиму
ществ и возможностей. 

Многие "возможности" представляют собой следствия прогрес
сивного развития человеческого сообщества. Организованная пре
ступность использует все, что ей помогает. А общество в борьбе с 
ней имеет ограниченный набор мер. И уж тем более оно не может 
приостановить собственное развитие. Назовем лишь некоторые из 
тех позитивных мировых достижений, которые умело эксплуати
руются транснациональной мафией. 

1. Улучшение межгосударственных и международных отно
шений, расширение экономических и социальных связей, повыше
нИе "прозрачности" границ, упрощение международных поездок, 
развитие международной торговли, появление новых рынков сбы
та, увеличение международных перевозок не только облегчают 

жизнь людей в международном сообществе, но и создают комплекс 
возможностей для активной деятельности транснациональной ор
ганизованной преступности. 

2. Развитие международных финансовых сетей, позволяющих 
быстрый перевод денег электронным путем в нужное место и нуж
ным людям, с одной стороны, серьезно затрудняет процесс регули
рования и контроля денежных потоков государством, а с другой-

облегчает сокрытие денег, полученных преступным путем, и их 
отм.rлзание в тех странах, где это возможно. 

3. Усиливающийся процесс миграции населения в мире и об
разование в различных странах этнических диаспор успешно ис

пользуются организованными преступниками из других стран для 

создания национальных группировок, которые отличаются боль-· 

шей сплоченностью и защищенностью от правоохранительных ор
ганов. Национальная солидарность, а иногда и родственные связи, 
языковой и культурный барьеры надежно защищают такие груп
пировки от проникновения в них посторонних лиц, в том числе и 

агентов спецслужб. 
4. Существенные расхождения в уголовном законодательстве 

и правосудии различных стран умело используются преступными 

сообществами для более безопасного совершения тех или иных опе
раций: отмывания денег в странах, где нет ответственности за эти 
действия (например, в России до 1997 г . ), уход от налого·в в так 
называемых налоговых убежищах (свободная зона Ингушетии) и в 
странах с низким налоговым бременем, занятие поставками неза
конных товаров и услуг в регионы со слабым правовым регулиро

ванием данной коммерческой деятельности, выбор места пребыва-
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ния базовой организации на территориях с неразвитым уголовным 
законодательством в отношении организованной преступности и т. д. 

5. Окончание холодной войны, ликвидация железного занаве
са и разрушение тотального контроля за людьми в постсоциалис

тических странах открыли возможности не только для честного, но 

и для преступного предпринимательства. Эти страны широко ис
пользуются в качестве транзитных территорий и новых рынков 
сбыта незаконных товаров и услуг , а также как источники поста

вок различных контрабандных товаров, особенно химических и ра
диоактивных веществ. 

6. Образование многонациональных мегаполисов, таких, на
пример, как Москва, являющихся центрами деловой активности и 
узловыми элементами мировой экономической системы и выпол

няющих важную роль в перемещении денежных средств и закон

ных товаров, умело используется в качестве перевалочных баз для 
запрещенных товаров и финансовых расчетов организованных 
преступников , проследить деятельность которых на фоне огром
ных товарных и денежных потоков практически невозможно. 

7. Демократические преобразования, происходящие во многих 
странах и часто связанные с разрушением прежних систем кон

троля и медленным становлением адекватного демократического 

регулирования, с суверенизацией и автономизацией регионов, по

литической и экономической нестабильностью, как правило , кор
релируют со значительным ослаблением борьбы с преступностью 
и . уж тем более с транснациональной, что также учитывается и 
используется организованными преступниками. 

8. Расширение международных контактов, торговли, комму
никаций , телерадиоинформации, приобщающих людей к культуре 
других народов, способствует распространению "чужих" , в том чис
ле и криминальных, стандартов жизни, порочных потребностей, 
разрушению самобытных многовековых национальных традиций, 
а затем и созданию новых рынков сбыта незаконных товаров и 
услуг (наркотики, оружие, азартные игры, секс-бизнес и т . д . ), вхо
дящих в сферу деятельности преступных организаций . 

9. Неимоверно быстрый рост новых потребительских товаров 
и услуг, распространение психологии общества потребления и фи
лософии жизни одним днем, коммерциализация жизни и "окоры
ствование" общественных отношений способствуют в странах с 
низким уровнем жизни распространению продажности государст

венных служащих, что является одним из условий выживания ор
ганизованной транснациональной преступности, особенно там, где 
от чиновников зависит очень многое. 

Итак, опасности, которые несет транснациональная организо
ванная преступность, постепенно и медленно осознаются ООН и 
другими международными организациями, в той или иной мере 
отслеживающими этот феномен, чего, к сожалению, нельзя ска
зать об отдельных странах, в том числе и о России. ООН и Интер
пол предпринимают серьезные усилия по объективации данного 
явления, по выявлению тенденций его развития, по разработке наи-
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более эффективных, опробированных и унифицированных ме:- -
до в его контроля. Организованная транснациональная пр е ступнос. _ 
используя любое насилие , тем не менее, базируется на интеллек~ 
Методы реализации ею открывающихся международных возмс:~
ностей, которые были перечислены выше, напоминают одну из в_ 
точных форм борьбы, основанной на использовании движения П:F- -
тивника, путем перехватывания, продолжения и постепенного ;~: 

менения его направленности с выгодой для себя. Она творчес: 
использует любые позитивные или негативные, постоянные а:: 
временные, глобальные и региональные процессы, которые по.: -
гают ей, а также создает их сама, воздействуя на политическ;!, 

экономические и правовые процессы той или иной страны. 

5. Некоторые транснациональные 
преступные организации 

Структурные схемы национальных и транснациональных пр<: 
ступных организаций зависят от конкретных условий их бази 
вания, международных и отечественных возможностей, "квалиф;. 

кации" и "специализации" их организаторов и руководителей, о· 
щего числа задействованных преступников, уровня конспирац;:· 
коррумпированной защиты и других обстоятельств. Определя·-
щим моментом являются характер, территория и размах престу::

ной деятельности. Поэтому преступные организации не имеют к-
кой-то единой модели построения. В одном случае они формиру!С-
ся в виде жесткой иерархизированной "корпорации", в другом -
форме сетевой структуры, меняющей свой облик в зависимости -
условий, в третьем- в виде каких-то промежуточных и разнор .:
ных образований. Сфера их действий бывает относительно постоя'"
ной, меняющейся от ситуации или демонстрирующей "всеядное:-:. 
организованных преступников, готовых на любые преступления ра.: 
сверхприбыли. Такой всеядностью, по мнению западных исследов -
телей, отличаются российские преступники, а также японская "яку.:
за" и китайские "триады", которые имеют в своем арсенале, к 
правило, полный набор противоправной деятельности. 

Есть достаточно оснований полагать, что организованная п •. 
ступиость существует во всех странах. Особое распространени
мире получили американская "Коза ностра", итальянская маф;. 
китайские "триады", японская "якудза", колумбийские карте.
нигерийские преступные формирования и российская органн _ 
ванная преступность54 . 

Об американской мафии- преступном синдикате "Коза ;., 
стра" -написаны горы научных, публицистических и художе -
венных книг и статей, в том числе и в нашей стране55. Структ: _ 
американской преступной "конфедерации", как ее еще называ:: 
является сложной. Официально в докладе Президентекай ко:-.~: 
сии 1967 года она оценивалась ассоциацией, которая стреми:
действовать вне контроля американского народа и его правите
ства. Она включает в себя тысячи преступников, действующн. 
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рамках таких же сложных структур, как образования крупных 
tюрпораций, и подчиняющихся своим законам, которые применя
ются с большей жесткостью, чем законы правительства. 

США - страна многонациональная и иммигрантская, поэто
му мафия в ней чаще всего формируется по национальным этни
'IСским признакам: итальянская, мексиканская, кубинская, китай
I'Кая, японская и т. д. В последнее время там много говорится о 
русской мафии, под которой понимается любая (еврейская, чечен
t'ttая, армянская, грузинская и т. д.) этническая группа, организо-
1 анная эмигрантами, прибывшими с территории бывшего СССР. 
)тничность американской мафии предопределяет ее транснацио
щ1.льный характер, так как сговор ее национальных "семей" с ор
rанизованными преступниками "своих" стран практически запро-
1 раммирован. Примерам может служить связь преступной деятель
tюсти группировки российского "вора в законе" В. Иванькова ("Япон
·шка") в США и России или одного из крестных отцов солнцевекой 
1 руппировки С. Михайлова (Михася) в США, Израиле, Бельгии, 
IUвейцарии и России. Один из них был осужден в США, а другой 
. рестован в Швейцарии. 

Транснациональность ее увеличивается в связи с огромным 
1 11росом в США на наркотики, другиенезаконные товары и услуги 
11 не менее огромными возможностями американских преступных 
1 ообществ на незаконные поставки оружия, боевой техники, взрыв
tатых, химических и радиоактивных веществ в другие страны. 

11 ромытленные и финансовые компании США давно практикуют 
110дкуп высоких государственных лиц из других стран для получе

IIНЯ выгодных контрактов. Как богатейшая страна мира, США при
' Jtекают организованных преступников, занимающихся финансо-
1 ыми махинациями, компьютерными преступлениями, кражей авто
мобилей и другими деяниями. Поэтому крупные транснациональ-
11Ые преступные организации других стран, как правило, имеют 

t11язи с американской международной мафией. 
Итальянская мафия обладает одной из самых сложных тaй

llt.tx структур. Под ней обычно понимается "Коза ностра", сици
'IНЙская мафия, неаполитанская каморра, калабрийская ндрагета 
11 другие преступные объединения. В основе итальянской мафии 
•1 •жат закон умолчания и тесные связи, основанные на страхе, лич-
1\lоТХ, семейных отношениях и функциональной зависимости. Воз
IIИКнув в период слабого государства как структура самозащиты и 
'амоуправления, "Коза ностра" переместилась из сельской мест
•юсти в городские районы, а затем и в транснациональный пре
, t ·упный бизнес. Расширение миграционных потоков позволило ита-
о.янской мафии наладить сбыт наркотиков в США, Германии и 
tругих странах, а также установить широкие связи с другими транс

нщиональными преступными организациями56 . 
Ориентируясь на страх народа и властей - свой основной 

tРтод выживания, мафия пыталась запугать должностных лиц, 

t 1 чавших в 80-е годы активную борьбу с ней. Она организовала 
11•рию убийств парламентариев, журналистов, судей и палицей-
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ских. В мае- июне 1992 года были убиты наиболее мужественные 
и известные борцы с мафией судьи Джовани Фальконе и Паоло 
Барселлино57 • Но, к чести итальянского общества, это не привело к 
желаемым для мафии результатам: были приняты более строгие 
законы, пробудилось национальное самосознание, активизирова
лись правоохранительные органы, начата операция "Чистые руки" 
и мафии был нанесен ощутимый урон. В стране все острее ставит
ся вопрос о сращивании мафии с государственными и политичес
кими структурами, идет череда разоблачений высших государст
венных лиц в коррупции и связях с мафией. За это привлечен к 
уголовной ответственности неоднократно бывший премьер-мини
стром Италии известный политический деятель Андреотти. Были 
подорваны и транснациональные связи мафии. Однако мафия вряд 
ли победима, особенно в Италии, где она, собственно, и зародилась. 

Китайские "триады" представляют собой гибкую сетевую сис
тему, структура которой может меняться в зависимости от той или 

иной преступной деятельности или операции. "Триады" - тради
ционная форма преступного сообщества в Китае II века до н. э. -
ХХ века. Слово "триады" заимствовано из священного символа ки
тайского общества - небо, земля, человек (треугольник)58 . Этни
ческие китайские преступные организации являются очень спло
ченными, не допускающими постороннего внедрения. Они базиру
ются в самом Китае, Гонконге, Тайване и других местах Юго-Вос
точной Азии59 . "Триады" имеют разветвленную систему в Запад
ной Европе, в китайских общинах Северной Америки, на Дальнем 
Востоке России. Значительную опору они находят среди китай
ских нелегальных эмигрантов, которых эксплуатируют. Как уже 
говорилось, "триады" всеядны. Они занимаются многими видами 
преступной деятельности, включая вымогательство, проституцию, 
азартные игры, незаконный оборот наркотиков, являясь крупными 
поставщиками героина в США и Западную Европу. 

Организованная преступность в Японии получила распростра
нение в середине 50-х годов. Ее пик пришелся на 1963 год, когда в 
стране насчитывалось 5216 преступных организаций, объединив
ших 18,5 тыс. человек Затем число преступных группировок сокра
щалось. Японская "якудза" является одной из распространенных 
японских преступных организаций. В нее входят несколько круп
ных группировок, насчитывающих десятки тысяч человек60. В Бе
лой книге о преступности в Японии мафиозные группировки имену
ются "бориокудан". К слову сказать, Япония - одна из немногих 
стран, в статистических сборниках которых как-то отражается дея
тельность организованных преступников. Группировки бореокудан 
дислоцируются на территории Японии и занимаются контрабанд
нь~ ввозом наркотиков на Гавайские острова, в Калифорнию, где 
находятся крупные японские общины, и незаконным ввозом ору
жия ~понию. "Якудза" присутствует практически во многих стра
нах. В го-Восточной Азии она занимается секс-бизнесом, азарт
ными и ами, мошенничеством, отмыванием "грязных" денег, внед
ряется в сферу законного предпринимательства. 
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Колумбийские I~артели являются уникальными преступны
ми организациями, способными вести боевые действия с прави
тельственными войсками. Они занимаются исключительно нарко
бизнесом, базируются в Колумбии и распространяют свою дея
тельность на территорию США, а в последние годы - в Западную 

и Восточную Европу, Россию, Украину и другие ГОQударства, обра
зованные на территории бывшего СССР. Широкоизвестными ста
ли медельинский и калийский картели. Структура картелей носит 
узкоспециализированную ячеистую структуру. Каждая ячейка 
выполняет свою ограниченную функцию: разработку наркотика, 
сбыт, разведку, охрану и т. д. Это помогает выжить картелю даже 
в условиях внедрения агентов в одну из ячеек и привлечения ее 

членов к уголовной ответственности. 
Российская транснациопальная организованная преступпость 

не имеет специфического названия, как в США, Италии, Японии. 
Она является относительно молодой, но уже хорошо известна в 
мире. "Слава" к ней пришла не только из-за ее реальной преступ
ной деятельности, но и благодаря множеству громких публикаций 
о ней в Евроnе и Америке. Стало очень модным пугать Запад рос
сийской (русской) мафией. Тема о русской мафии раздувается ис
кусственно. Как уже говорилось, к ней причисляют всех выходцев 
из стран, образованных на территории СССР. О выходе бывшей 
советской и российской мафии на транснациональные формы пре
ступной деятельности есть много журналистских доказательств61 . 
Но научный анализ не может базироваться на газетных сенсациях. 
Они не всегда объективны. Многие западные исследования этого 
феномена62 , к сожалению, базируются на газетных статьях зару
бежных авторов, которые не владеют объективной информацией 
об организованной преступности в России и даже приводят сенса
ционные, но ложные факты, как это было в "Тайме" от 18 ноября 
1993 г. и в снравочных документах ООН (о чем упоминалось выше). 

Российская транснациональная преступность зарождалась в 
недрах той ж теневой экономики СССР и в кругах партгосхозно
менклатуры, которая только одна и имела возможность выхода за 

рубеж. Ныне становится известно, что криминальный номенкла
турный транснациональный .бизнес существовал с середины 70-х 
годов под лрикрытием КПСС и КГБ. Классическое же становление 
транснациональной организованной преступности в России прихо

дится на кон ц 80-х и начало 90-х годов, когда окончательно от
крылся железный занавес, когда стал зарождаться частный капи
тал с заграничными контактами, когда разрушились экономичес

кие связи различных регионов бывшего Союза, когда Россия ока
залась без охраняемых границ, когда федеральные власти были 
серьезно ослаблены и региональная элита стала искать способы 

самостоятельного выживания, когда в обществе доминировала по
литическая нестабильность, прерывавшаяся путчами 1991 и 1993 го
дов, когда возникла потребность в незаконных поставках оружия в 

зоны межнациональных конфликтов, когда коррупция чиновников, 
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могущих любые транснациональные аферы "превратить" в легаль
ный бизнес, достигла апогея. В 1992 году, например, в России воз
никло более десятка организаций, бесконтрольно торгующих ору
жием. После проверки их контрольными органами они были ликви
дированы и на их базе была создана государственная компания "Рос
вооружение" с монопольным правом торговать оружием. Ее правер
ка правоохранительными и контрольными органами тоже выявила 

злоупотребления, повлекшие возбуждение уголовного дела63 . 
Во время перестройки и стихийного перехода к рынку парт

госхозноменклатура первой использовала открывающиеся транс
национальные возможности для контрабандного вывоза нефтепро
дуктов, золота, металлов , сырья, вооружения, валюты, антиква

риата и произведений искусства в другие страны, контрабандного 
и беспошлинного ввоза товаров в Россию. Номенклатурные транс
национальные преступные организации оказались вне конкуренции 

и за рубежом, и в своей стране. За рубежом потому, что они факти
чески создавались еще при бывшем СССР и располагали огромны
ми, ни с чем не сопоставимыми ресурсами, которые они распродава

ли по бросовым ценам. А в своей стране потому, что в ней не было 
нормальных рыночных отношений и с ними никто не мог конкури

ровать, так как за ними непосредственно стояли партийные, госу

дарственные, хозяйственные структуры, анередко КГБ и МВД. 
За номенклатурными преступниками на международный уро

вень стали выходить полукриминальные и криминальные коммер

ческие предприятия, чаще всего возглавляемые ставленниками той 

же номенклатуры, и только потом- "воры в законе" типа "Япон
чика" (В. Иванькова) и другие уголовные группировки, о которых 
больше всего сейчас и пишут на Западе. 

Объективная оценка опасности российской транснациональ
ной организованной преступности показывает, что наибольшую 
угрозу она представляет не столько западным странам, сколько 

своему родному отечеству. Более того, Россия оказалась недоста
точно подготовленной для борьбы с организованной преступностью 
других стран. В одном из подготовительных документов к Всемир
ной конференции по организованной преступности не без основа
ния отмечалось:"Преступные группы стремятся проникнуть в эко
номику стран, находящихся на переходнам этапе, не только вслед

ствие ее потенциала, но и из-за того, что это сопряжено с меньшим 

риском для них"64• В следственном управлении ФСБ в 1995 году, 
например, расследовалось крупное дело о контрабанде наркоти
ков, которой занимались жители России, Украины, Беларуси, Ни
дерландов и ряда африканских стран. Преступники, используя 
слабый контроль в нашей стране, пытались провезти из Нигерии в 
Нидерланды через Россию 4 тонны наркотиков64•. Преступление 
было пресечено, и ясно, что оно было не первой попыткой трансна
циональной преступной организации. 

Россия открыла уникальные возможности для транснациональ
ной организованной преступности. Они укладываются в несколько 
"нет" и несколько "есть". 
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В России до последнего .времени не было необходимых зако
нов о борьбе с организованной преступностью вообще, а с транс
национальной в особенности; законов, преследующих за отмывание 
"грязных" денег; надежно работающей правоохранительной систе
мы; жесткого валютного, финансового, банковского, налогового и иного 

экономического контроля, хорошо обустроенных границ и четко на
лаженной таможенной и миграционных служб; государственного осо
знания опасности "своей" и "чужой" транснациональной организо
ванной преступности; политической воли для борьбы с ней. 

В России есть: огромные природные и иные ресурсы; не поде
ленная государственная собственность; высокие технологии воору
жений и средств массового уничтожения, включая химические и 

ядерные материалы; незаполненный рынок для незаконных това

ров и услуг; беспрецедентная продажность должностных лиц и дру
гих государственных чиновников, в том числе и в системе уголов

ной юстиции; нищенское положение значительной части населе

ния; масса выброшенных государством людей, в том числе и высо
коклассных специалистов, желающих выжить любым путем; бо
язнь властей, некоторых политических и общественных деятелей 
прослыть "авторитарными" и установить жесткий социально-пра
вовой контроль над криминальной экономической деятельностью. 
Как справедливо отмечалось в международных документах Все
мирной конференции по организованной прес·гупности, "в странах, 
в которых ранее существовали тоталитарные системы, отмечается 

большое нежелание принимать какие-либо меры, которые ... связа
ны с новым введением контроля над обществом"r.5• 

Все сказанное давно оценили американская и итальянская 

мафия, колумбийские картели, японская "якудза", китайскис "три
ады", азербайджанские, армянские, грузинские, прибалтийские, 
турецкие, вLетнамские, корейские преступные организации, а так

же многие западные коммерческие фирмы, не блещущие хорошей 
репутацией, которые "бросились ловить рыбу в мутной экономи
ческой и юридической воде" России. 

Осознание реальных масштабов и общественной опасности, 
создаваемой организованной преступностью в России и других стра

нах, остается актуальной задачей властей и народа66 • Как бы труд
но оно ни проходило, однозначность решения этого вопроса оче

видна. Суть его можно свести к трем важнейшим установлениям: к 
адекватной криминализации организационной деятельности, к пере
крытию каналов легализации преступно нажитых средств, к зако

наобусловленному подрыву экономического могущества организо

ванной преступности. Вступление России в Совет Европы облегча
ет принятие таких решений, так как мы обязаны привести наше 
законодательс1'ВО в соответствие с европейскими установлениями. 

Одним из них является Конвенция "Об отмывании, выявлении, изъ
ятии и конфискации доходов от преступной деятельности" 1990 
года, принятие или ратификация которой поможет в борьбе с орга

низованной преступностью. 
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Глава 10 
Кримиvальность политической и иравящей элиты 

1. "Профессиопальная" преступность 
политичеСI(ОЙ элиты 

МеждУ уровнем преетулиости и состоянием нравственно-пра

вовых устоев политической и особенно правящей элиты общества 
обычно реrистрируется значимая прямая корреляционная зависи

мость. Она отражает общую причинную базу коррелируемых яв
лений, связь их криминальных состояний и особенно устойчивую 
взаимообусловленность. Криминологическая обстановка в стране 
оказывает существенное влияние на уровень криминальности эли

тарных кругов, а противоправное и иное отклоняющееся поведе

ние послер;них является серьезным криминогенным фактором в 
структуре причин преетулиого поведения граждан. Поэтому есть 
основания полагать : чем выше уровень прес·гупности в обществе, 
тем выше уровень криминальности элитных групп и наоборот: чем 
выше криJt'IИНальность элиты, тем выше уровень преступности 

среди всего населепия той или иной страны. С криминологической 
точки зренИЯ последняя взаимосвязь является наиболее важной. 

В зависимости от исторических, национальных, религиозных, 

политичесi<ИХ и других социокультурных традиций и предпосылок 
правового и противоправного поведения в каждой стране рассмат
риваемая взаимообусловленность может функционировать со зна
чительнымИ специфическими отклонениями. Однако в любом слу
чае она остается прямой и относительно заметной, особенно между 
криминалы-юстью правящей (управляющей) элиты и криминоло
гической обстановкой в стране в целом. Она четко выражена в рус
ской пословице: "Рыба гниет с головы" . Бывший министр юстиции 
США Р. KJJapк сформулировал это так: многие преступления от
ражают разрыв , существующий между нравоучениями, исходя
щими от правящих кругов, и реальной практикой. "Они указывают 
на масштабьr национального лицемерия" 1 . "Существует ли в при
роде честное правительство?" - задает риторический вопрос Дж. 
Черч, исследуя коррупцию в правящих кругах Колумбии, Индии, 
Франции , ]Дталии, Испании, Мексики, Эквадора, Кении, Южной 
Кореи, Японии и других странах 1 ". Вывод один: можно говорить 
лишь о степени криминальности правящих и политических элит . 

Но движенJоfе к демократии и большей открытости - это движе
ние к честности. 

При лrобом уровне критичности населения к правящим кру
гам последние, как правило, служат неким образцом (положитель
ным или отрицательным) для прямого и косвенного подражания, а 
при высокой криминальности элиты - серьезным аргументом для 

прямого и косвенного оправдания своего противоправного поведе

ния. Престуnность правящей элиты формирует кроме всего проче
го еще и недоверие , а то и отвращение к власти, что тоже крими

нологически значимо. 
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Криминальность элиты не совсем укладывается в известное 
'''''нтне "преступность белых воротничков". Американский кpи-
1\IIIO.J!OГ Эдвин Сатерленд, придумавший его, понимал под ним пре-

• I'YI1Л ния управляющих бизнеса2. За последнее пятидесятилетие 
оно расширялось и углублялось3. Управляющие властью стоят в 
оц1rальном плане на порядок выше управляющих бизнесом. Ис

!IОJ1ьзуя подход Сатерленда, преступность в сфере власти можно 
yi'.!IODHO назвать "преступностью респектабельных белых вopoт
ltlt'1К:OB" или просто "респектабельной преступностыо", как ее на
tвал другой американский криминолог Эдвин Шур4• 

Политической и правящей элите "доступны" все существую-
11\111' преступления. Но когда говорят, что политика- дело "гряз
но<•", имеют в виду функциональную криминальность элиты. Haи
нt.II<'C опасными функциональными, или "профессиональными", 
сjнtрмами ее криминального поведения являются политический тер-
Jюризм (насилие власти) и политическая коррупция (продажность 
власти)5. Они стали мировыми проблемами. Международное сооб-
11\t'СТВО в лице ООН давно озабочено криминальностью правящих 
кругов, особенно их коррумпированностью (продажностью). Вось
мой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению 
<" 11равонарушителями (Гавана, 1990 г.) в своей резолюции "Кор
рувция в сфере государственного управления" одобрил руковод
с·тво "Практические меры борьбы с коррупцией"н и отметил, что 
щюблемы коррупции в государственной администрации носят все
оfiщий характер и их пагубное влияние ощущается во всем мире7• 

Статистические и социологически подтверждения существу
ющих взаимосвязей между криминальностыо правящих элит и об
щей преступностью затруднены из-за особо высокой латентности 
криминального поведения правящих кругов и их корпоративной 

аакрытости. Латентность преступлений должностных лиц в целом 
многократно выше латентности преступного поведения остального 

населения, а скрываемость преступлений, совершаемых правящей 
:~литой, является наиболее изощренной. И это несмотря на огром
ное внимание к ней средств массовой информации, политических 
вротивников и общественных организаций. Даже тогда, когда зна
чительная часть населения на себе ощущает криминальное давле
ние правящих кругов, когда вопрос о их продажности, как гово

рится, у всех на слуху, когда систематически публикуются те или 
иные сведения об этом, когда возбуждаются конкретные уголов
ные дела, большинство рассматриваемых преступлений остаются 
юридически невыявленными или недоказанными. Уголовная юсти
ция занимается не более чем тысячной долей реально совершае
мого правящей элитой. 

Это обусловлено рядом обстоятельств: 1) правонарушения пра
вящих кругов обычно связаны с управленческой деятельностью ее 
субъектов, которая и при провозглашении открытости остается в 
:значительной мере конфиденциальной; 2) в совершаемых элитой 
должностных преступлениях, как правило, нет прямых и непо

средственных жертв, а также свидетелей, заинтересованных в об-
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народавании таких фактов; 3) "профессиональные" преступления 
в среде правящих элит различных стран совершаются с использо

ванием изощренных высокоинтеллектуальных способов достижения 
противоправных целей и современных методов защиты от разобла
чения; 4) лицам из правящих кругов, нарушавшим законы даже в 
развитых демократических странах, в силу корпоративной соли
дарности всего истеблишмента намного чаще удается избежать ре
альной уголовной ответственности, чем остальным гражданам. 

Громкие периодические разоблачения высокопоставленных 
должностных лиц в совершении противозаконных действий явля

ются скорее исключением, чем правилам, одной из крайних форм 
межпартийной и предвыборной борьбы, публичной и лукавой де
монстрацией народу декларированного правового порядка, а так
же испытанным способом освобождения элитарных кругов от оди
озных фигур. Но и в этих случаях судебные процессы чаще всего 
завершаются назначением виновным щадящих наказаний, не свя

занных с лишением свободы. В авторитарных же и иных недемо
кратических и переходных режимах, как в России, правящая эли
та обычно наделяет себя еще и практически полной неприкосно
венностью. Более того, она фактически управляет деятельностью 
правоохранительных органов и судов, которые в связи с этим не 

имеют реальной возможности руководствоваться только законом. 

Правящая элита во многих странах может купить себе свобо
ду. Заместитель министра внешнеэкономических связей РФ Дога
ев, например, арестованный за совершение преступления, был вы
пущен судом под залог в 1,5 млрд. руб. Генеральный прокурор РФ 
Ю. Скуратов, рассказывая в интервью об этом факте, риторически 
сетует: "Скажите, у вас есть полтора миллиарда? Они (преступники 
от власти.- В. Л.) нашли буквально через четыре часа"8. В итоге 
правящая элита, как и элита преступного мира, оказывается вне 

закона, что было образно подмечено в поэме Максимилиана Воло
шина "Путями Каина": "В нормальном государстве вне закона на
ходятся два класса: Уголовный и правящий. Во время революции 
они меняются местами ... " 

В связи со сказанным официальные статистические данньiе о 
криминальности политической и особенно правящей элиты неимо~ 
верно далеки от объективности. И такое положение существует не 
только в России. Иные сведения (результаты прокурорских прове
рок, сведения различных контролирующих органов, письма и жа

лобы граждан, сообщения средств массовой информации, материалы 
расследования, не дошедшие до суда, и др.) не имеют системности 
и не являются бесспорными. По ним трудно выявить реальные тен
денции элитарной криминальности. Тем не менее они могут быть 
использованы в криминологических, социологических, политоло

гических исследованиях. Как показывает мировой опыт, "четвер
тая власть" - СМИ - в открытом демократическом обществе 
может эффективно "контролировать" три первые, законодатель
ную, исполнительную и судебную, если, конечно, она является не
зависимой и объективной. 
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Исходя из этих общих положений, я и попытаюсь проанали
аировать криминальность советской и российской политической и 
правящей элиты с учетом национальных исторических предпосы
лок и тенденций современной преступности. Эта проблема для рос
сийской криминологической науки является абсолютно новой. В 
США, Англии и дру.rих странах есть много работ о преступности и 
политике, о политической коррупции и политическом терроризме. 
Особенно интересны исследования Окефордекого университета9. В 
России эта проблема криминологической наукой только начинает 
осознаваться10 . Чаще всего и очень активно она исследуется на жур
налистском уровне. И хотя практическая эффективность таких пуб
ликаций пока невелика, данное направление борьбы с преступнос
тью является наиважнейшим. И то, что в России об этом стало мож
но открыто говорить, является шагом в правильном направлении. 

2. Исторические предпосылки криминальности 
иравящих кругов в СССР и России 

Многовековая история государств различных формаций сви
детельствует о тесной связи политики и преступности11 , полити
ческой элиты и криминальных путей достижения и удержания влас
ти, политической элиты и собственности. Эти взаимосвязи истори
чески были свойственны и России (СССР), царской, коммунисти
ческой12 и посткоммунистической. Формы и характер криминаль
ности российских (советских) властей менялись, но уровень ее не 
уменьшался, а возрастал. Выживаемость элиты в связи с объек
тивными демократическими процессами усложнялась. Удерживать 
власть в руках узкого круга людей все труднее и труднее. Но в то 
же время и большевистский лозунг "Власть народу" является фаль
шивым. Исследователи-элитисты давно пришли к выводу, что в 

обществе всегда правило, правит и будет править меньшинство1 ~. 
Н. А. Бердяев, подтверждая эту мысль, писал: "С сотворения мира 
всегда правило, правит и будет править меньшинство, а не боль
шинство. Это верно для всех форм и типов управления, для монар
хии и для демократии, для эпох реакционных и для эпох револю

ционных. Из управления меньшинства нет выхода ... Вопрос лишь в 
том, правит ли меньшинство лучшее или худшее" 14. 

К великому сожалению, в текущем столетии, особенно после 
революции, Россией (СССР), как сегодня становится очевидным, 
управляло не лучшее меньшинство. В советское время его крими
нальность засекречивалась и камуфлировалась. В последние годы 
криминальность новой формирующейся политической и правящей 
эЛиты стала практически открытой, я бы даже сказал, откровен
ной и даже циничной, но противоправная деятельность элиты, как 

и в советское время, остается неподконтрольной обществу и почти 
"неведомой" правосудию. Страна наша и в этом плане заметно от
стает от цивилизованного мира. В западноевропейских странах 
давно наметилась тенденция уменьшения связи между властью и 

преступностью, обусловленная развитием демократической право-
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вой государственности и контроля обuцества над элитой. Россия 
пока только пытается встать на этот путь. 

Чтобы приблизиться к пониманию криминологических особен
ностей современной российской элиты, коротко рассмотрим истори
ческие предпосылки ее становления по некоторым важным· периодам. 

Сталинский период. В эти годы в СССР регистрировался от
носительно низкий уровень уголовных ( 400-500 преступлений на 
100 тыс. жителей) и особенно должностных преступлений. Даже в 
1956 году на весь Союз было зарегистрировано 465 случаев взя
точничества (0,2 преступления на 100 тыс. всего населения и при
мерно 2-3 деяния на 100 тыс. должностных лиц, могуuцих нести 
уголовную ответственность за совершение этого преступления). И 
это несмотря на то, что по УК РСФСР 1926 года, который действо
вал до 1960 года, за должностные (служебные) преступления, в 
том числе и за взяточничество, нес уголовную ответственность пре

дельно широкий круг лиц, занимаюuцих постоянные или времен

ные должности в государственных учреждениях, на предприятиях 

и в организациях. Диапазон: от кладовuцика, кассира или старшего 
конюха до высших должностных лиц государства. 

Причин низкого уровня зарегистрированной должностной пре
ступности несколько, негативных и позитивных. Одной из них был 
жесткий тотальный контроль за поведением и деятельностью лю

дей, в том числе и служивых. По мнению Г. П. Федотова, государ
ство не оставляло ни одного угла в жилиuце человека, ни одного 

угла в его душе вне своего контроля 15. Государственные служаuцие 
были и контролерами, и контролируемыми одновременно. 

Каждый человек, независимо от своего служебного положе
ния, находился в перекрестим всех его составляюuцих, экономи

ческой,правовой,организационной,идеологической,социально-пси
хологической, оперативной и репрессивной, содержание которых 
подробно рассматривалось в главах 2 и 6 монографии. Абсолютная 
экономическая зависимость должностных лиц от государства, уза

коненный приоритет государства над правами личности, всеохват

ный жесткий централизм власти с почти военным подчинением 

государственных служаuцих, всеобuцая секретность, не допускаю
uцая разглашения фактов реальной действительности, единомыс
лие и подавление инакомыслия, доминирование прокоммунисти

ческого обuцественного мнения, систематическая слежка за пове
дением и деятельностью государственных должностных лиц и мас

совые преследования за несогласие с установлениямирежима были 
одновременно и серьезным антикjтминогенным барьером при со
вершении уголовных преступлений, и комплексом обстоятельств, 
толкаюuцих должностных лиц к обuцественно опасным формам за
uциты суuцествуюuцего режима. 

Именно с этими факторами в первую очередь связан низкий 
уровень уголовной преступности в СССР вообuце и преступлений 
руководяuцих должностных лиц в частности. С другой стороны, низ
кий уровень уголовной преступнос·rи должностных лиц с избытком 
компенсировался массовыми злоупотреблениями властей, а зна-
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чит, и должностных лиц против своего народа 1 r.. Жертвы этих зло
употреблений, как известно, приравниваются к жертвам обычных 
преступлений 17 А сами злоупотребления властей по сути своей 
есть не что иное, как должностные правонарушения и преступле

ния, которые отражают реальную и опасную криминальность пра

вящих кругов. 

Я умышленно употребляю применительно к нашей стране тер
мин "правящие круги" вместо "правящая элита". Партийных, го
сударственных и хозяйственных руководителей в сталинский пе

риод лишь условно можно было отнести к элите, так как они не 
представляли собой устойчивой социальной общности, которая бы 
самостоятельно определяла политические и экономические про

цессы в стране 18• Как и все остальные граждане, они были "винти
ками", хотя и "находившимися" на различных иерархических уров
нях партийной, государственной и хозяйственной власти. Горизон
тальные связи между ними, а тем более какие-либо организацион
ные ее формы рассматривались как преступные организации. Все 
они были под строжайшим запретом и расценивались как тягчай
шее контрреволюционное преступление. За их совершение руково
дители различных рангов (от секретарей и членов Политбюро ЦК, 
членов правительства и до местных управителей) чаще других граж
дан попадали под каток массовых политических репрессий. 

Таким образом, должностные лица различных уровней в ста
линские времена могли быть либо прес·гупниками или иными пра
вонарушителями, либо жертвами репрессивных властей, либо вна
чале преступниками, потом жертвами. Примерам последних мо
жет служить биография одного из наиболее одиозных руководите
лей НКВД - Ежова, который после кровавых массовых злоупот
реблений разделил судьбу своих жертв. Он был осужден по стан
дартному ложному обвинению в двурушничестве и расстрелян. На 
суде он отрицал свою "шпионскую деятельность", но признал, что 
почистил 14 тыс. чекистов19 . Таких "ответственных" преступников, 
ставших потом жертвами режима, было много. 

В 20-е годы доля репрессированных руководителей только из 
центрального аппарата доходила до 28,5% (1929 г.) . По мере беспо
щадного истребления и приручения этой категории лиц и их соб
ственного приспособления к правящему режиму удельный вес их 
уменьшился и составлял в самый кровавый 1937 год около 1%. 
Абсолютное же число их сократилось ненамного, поскольку общий 
уровень репрессий в этом году возрос по сравнению с 1929 годом в 
4,3 раза. Из общего числа наркомов, входивших в СНК СССР в 
1935 году, 20 погибли в годы репрессий. В живых остались 6 чело
век (Молотов, Микоян, Ворошилов, Каганович, Андреев, Литви
нов), которые непосредственно были причастны к организации мас
совых репрессий. Из 28 человек, входивших в СНК в начале 1938 
года, были репрессированы тоже 20. Только за полгода- с октяб
ря 1936 года по март 1937 года- было арестовано 2 тыс. работни
ков наркоматов СССР, без наркоматов обороны, внутренних дел и 
иностранных дел20. 
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Таким образом, криминальность правящих кругов в этот пе
риод была специфичной: она отражала не столько их традицион
ные корыстные мотивации, как это было в других странах, сколько 
стремление к выживанию путем добросовестного служения пре
ступному режиму и беспрекословного повиновения вышестоящим 
начальникам, а не закону. 

Постсталинский период. С ослаблением тотального контроля 
в середине 50-х годов преступность стала эволюционировать по 
мировым законам. Ко времени распада СССР и фактической суве
ренизации России (1991 г.) регистрируемая преступность, как из
вестно, увеличилась по абсолютным показателям почти в 6 раз. 

Шел интенсивный процесс расслоения общества и "окорыствова
ния" общественных отношений21 • В этот период и складывалась 
партийная, государственная и хозяйственная элита как особая со
циальная группа с внутренними горизонтальными связями, груп

повыми интересами и ценностями, способная относительно само
стоятельно определять политические и экономические процессы в 

стране. Ее первым достижением были выход из-под контроля реп
рессивных органов (КГБ, МВД) и превращение их, особенно КГБ, в 
передовой отряд партийной и государственной номенклатуры. После 
этого она последовательно и настойчиво отвоевывала себе широ
кие дискреционные полномочия, неограниченный доступ не только 

к управлению, но и к распоряжению и фактическому владению 
народной собственностью, а также выход из-под контроля закона 
и общественности. 

Для привлечения высоких должностных лиц к уголовной от
ветственности требовалось согласие той же номенклатуры, кото
рая "своих" не выдавала, а тех, кто посягал на них, преследовала. 
В таких вольготных условиях должностная корыстная преступ
ность охватила, особенно в брежневекий период, подавляющую часть 
элиты, но это находило малое отражение в судебной практике и 
уголовной статистике . Наружу выплескивались лиШь отдельные 
случаи казнокрадства и мздоимства со стороны министров, секре

тарей обкомов, членов ЦК и других высоких должностных лиц, но 
только тех, которые по каким-то другим причинам утратили дове

рие членов Политбюро и ЦК. 
Психология оправданного разворовывания общена}fОдной соб

ственности не была исключением даже для Генерального секрета
ря ЦК КПСС Брежнева. На слова одного из своих приближенных о 
тяжелой жизни низкооплачиваемых людей он сказал: "Вы не зна
ете жизни. Никто не живет на зарплату. Помню, в молодости ... мы 
подрабатывали разгрузкой вагонов. И как делали? А три мешка 
или ящика туда - один себе. Так все и живут в стране"22 • Эта 
реплика отражала доминирующие взгляды на ничейную государ

ственную собственность. Их наиболее глубоко, но скрытно (эле
мент феномена двойной морали для себя и для народа) разделяла 
партгосхозноменклатура. Осведомленный свидетель того времени 
член Политбюро А. Н. Яковлев пишет: "Страна получала колос
сальные прибыли, по некоторым оценкам- сотни миллиардов дол-
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II.IJIOB, от продажи нефти. Импортом товаров и продовольствия на 
•ти суммы было куплено право элиты работать спустя рукава, да 
с•щс по принципу "после нас- хоть потоп" ... Широко распростра-
111113шиеся коррупция, массовые злоупотребления ... выводиловка, 
о •ман, преступность всех видов, растаскивание страны ... "23

• 

Бывший министр внутренних дел Узбекистана Х. Яхъяев, брав
IIJИЙ и дававший взятки, в том числе и своим начальникам Н. Ще
тн~ову, сподвижнику Л. Брежнева, и Ю. Чурбанову, зятю Брежне
ва, на суде показал: "Если по вопросам борьбы с общеуголовной 
11рсступностью никто не чинил препятствий в работе, то борьбу с 
J\Олжностными преступлениями тормозили как могли. Привлече
IIIJС к ответственности номенклатурных работников из партийных, 
l'оветских, хозяйственных органов нарушало благополучную об
I'Тановку ... Поэтому подразделения на местах ориентировали на то, 
чтобы как можно меньше привлекались ответственные работники ... 
llaм даже запретили получать информацию на скомпрометиро
вавших себя лиц из партийно-советских органов ... "24

• 

С 1956 до 1986 года регистрируемые должностные хищения 
J'осударственного имущества возросли в 2,5, взяточничество - в 
2t'J раз. Абсолютные же показатели были невелики. В 1986 году в 
t 'ССР было зарегистрировано 11 408 случаев взяточничества, а 
осуждено 6639 человек. К уголовной ответственности привлека
.r1ись нижайшие слои должностных лиц. Элита оставалась макси
мально коррумпированной, но практически нетронутой. 

Ю. Андропов, пришедший к власти после смерти Л. Брежнева 
н 1992 году, санкционировал борьбу с коррупцией партгосхозно
мснклатуры. Уголовные дела раселедовались в отношении секре
тарей ЦК КП республик, обкомов, министров, их заместителей и 
других высоких должностных лиц (А Насриддинова, А Керимов, 
С. Медунов, Н. Щелоков, Ю. Чурбанов, Х. Яхъяев, К Эргашев, И. 
Вt'гельман и др.) . Были опубликованы разоблачительные статьи 
"Наследнички", "Кобры под золотом", "Судьба прокурора", "Бреж
нев и крушение оттепели", "Мафия - неизбежность или пара
южс?", "Противостояние" и многие другие. Нити коррупции тяну
.нись к Москве в ЦК КПСС, СМ СССР, министерства и ведомства. 

Дальнейшая борьба с коррупцией стала опасной для высшей 
:1литы, и она свернула ее уже в период горбачевекой перестройки, 
а активно участвующие в этом прокурареко-следственные работ
ники были опорочены. Приемы элиты были те же, что и в 1937 
J'оду, только тогда работников правоохранительных органов, как 
важных свидетелей репрессий, расстреливали, а в 90-е годы -
обвиняли в нарушении законности и выгоняли с работы. У меня 
нет данных, что нарушений процессуальных норм не было, но есть 
/\ОСтаточно доказательств того, что высшая криминальная элита 

увидела для себя опасность в продолжении борьбы с коррупцией. 
Перестроечный период. В период перестройки в стране ин

'1' 'Нсивно разрушались остатки тотального контроля, растаскива
JJ<:IСЬ государственная собственность, умножалась коррумпирован
tюсть старой номенклатуры и представителей новой элиты, тогда 
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как ответственность снижалась. С 1986 до 1991 год регистрируе
мые должностные хищения в СССР снизились на 30%, а взяточни
чество - в 3 раза. В 1992 году в России был учтен 3331 случай 
взяточничества, а осуждено 686 человек. Это в 5 раз меньше, чем в 
1986 году. Реально же в этот период мобильная часть партийной, 
государственной и хозяйственной элиты переходила в новые власт
ные и коммерческие структуры, коррумпировалась с ними и орга

низованными преступниками, перекачивала бесхозные государст
венные средства и ресурсы за рубеж, в акционерную, частную и 
личную собственность. Деньги этой элиты и составляют основную 
массу нелегальнаго оттока валютных средств из России. 

По данным Международного валютного фонда, общая сумма не
легального оттока валютно-финансовых средств из России с 90-х го
дов достигла 50 млрд. долл.25 По подсчетам же российских экспер
тов, из-за незаконного оттока твердой валюты за рубеж страна на 
начало 1995 года понесла ущерб в размере около 100-150 млрд. 
долл. "Бегство" капиталов не приостановлено. В печати 1996 года 
называется цифра в 300 млрд. Не без инициативы коррумпирован
ной элиты в 1995 году в Гасдуме обсуждался проект постановле
ния об амнистии в отношении лиц, совершивших противоправные 
деяния, связанные с размещением финансовых активов за рубе
жом26. Ее объявление может быть единственной возможностью хоть 
частичного возвращения этих денег в инвестиционные проекты Рос
сии. В то же время это мало вероятно в условиях политической 
нестабильности в стране. Поэтому амнистия криминальной элите 
скорее всего нужна лишь на всякий случай для упрочения личной 

безопасности. 
В условиях "прозрачности" границ между странами СНГ и 

Балтии продолжается и криминальный вывоз за рубеж нефтепро
дуктов, стратегического сырья, иных квотируемых товаров и ва

лютных ценностей. Только в 1994 году органы МВД совместно с 
таможенниками выявили 14,5 тыс. преступлений, связанных с не
законным вывозом валютных и стратегически важных материаль

ных ресурсов27 . И хотя борьба с контрабандой усилилась и уровень 
ее выявления в 1994 году увеличился по сравнению с предыдущим 
годом в 12 раз, большая часть этих деяний осталась латентной, так 
как они увелмчивались намного быстрее, чем выявлялись. Совер
шение многих экономических транснациональных преступлений 
практически невозможно без участия правящ~й элиты и слу
жебных злоуnотреблений высоких должностных лиц. Последние 
являются важными объектами подкупа, так как в их юрисдикции 
находятся выдача разрешений на экспорт нефти, металлов и дру
гих стратегических материалов, предоставление таможенных льгот, 

разрешений на приватизацию, акционирование, обязанность осу
ществлять контроль и привлекать нарушителей к той или иной 

ответственности и т. д. 

В 1994 году в сфере экономики было зарегистрировано 
124 250 преступлений, в том числе 16 543- должностных, а в них 
4919 случаев взяточничества (+9,4о/о). В 1995 году число учтенных 
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экономических преступлений возросло на 70,5%, но не за счет боль
шего выявления должностных преступлений или взяточничества. 
Должностная преступность сократилась на 14,1, в том числе взя
точничество - на 0,6%. Приведеиные данные свидетельствуют о 
направленности правоохранительного контроля. 

Правда, при анализе коррупции в целом (глава 8, табл. 9) мы 
установили: при снижении ее общего регистрируемого уровня в 
1993-1996 годы росло число государственных должностных лиц, в 
отношении которых были возбуждены уголовные дела, и они под
лежали преданию суду. Число государственных служащих, дела 
на которых подлежали направлению в суд, увеличилось за пос

ледние два года в 2,2 раза, а реальная передача в суд(?)- на 63%. 
Хоть и трудно объяснимые, но сдвиги к лучшему есть. И это было 
вынужденной реакцией властей на повсеместное разрастание кор
рупции. Но ответственность снова коснулась главным образом "стре
лочников". По сферам государственной службы коррупционеры рас
пределяются неравномерно (табл. 1). 

Таблица 1 
Возбуждено уголовных дел в отношении работников 

из системы государственной службы (1995 г.) 

Возбужденные дела на лиц Абс. показатели 

Всего 

Из органов государственного 

управления 

в том числе : 

министерств и их 

структур на местах 

кредитных и банковских 
учреждений 
контролирующих органов 

таможенных органов 

иные 

Из правоохранительных 
органов 

В ТОМ 'iИCJie: 

внутр~нних дел 

прокуратуры 

безопасности 
иные 

3504 

2323 

960 

Из органов власти 120 
в том qисле: 

депутатов 

- субъектов Федерации 
- местных органов власти 
руководителей администрации 
и иных лиц 

Из судебных органов 4 

1344 

487 
300 
171 

21 

924 
20 

3 
13 

33 
5 

28 

87 

Удельный вес, в % 

100,0 

66 ,3 

27,4 

3,4 

100,0 

57,9 

21 ,0 
12,9 

7,4 
0,9 

100,0 

96,3 
2,1 
0,3 
1,3 

100,0 

27 ,5 

72,5 

0,1 
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Проценты 

Рис. 1. Структура коррупционеров по сферам госслужбы. 

Из таблицы и диаграммы видно, что в структуре выявленных 
коррупционеров преобладают лица из учреждений гасуправления 

(66,3%) и правоохраны (27,4%). В структуре гасслужащих управле
ния доминируют должностные лица из министерств, комитетов и глав

ным образом из их представительств на местах, кредитно-банков

ской системы и контрольных органов, а в числе коррупционеров из 

правоохранительных органов - сотрудники органов внутренних дел. 

Высший истеблишмент исполнительной и законодательной 
властей остается нетронутым, хотя уголовные дела в отношении 

некоторых лиц расследовались. Депутаты бывшего Верховного Со

вета, например, продолжая советскую традицию, определили для 

себя абсолютную неприкосновенность. Без согласия Верховного 

Совета органы правоохраны не имели права даже возбудить про
тив депутата уголовное дело28. Получалея порочный круг: право
значимые доказательства можно было собрать лишь в процессу
альном порядке по возбужденному уголовному делу, а для получе

ния согласия на возбуждение уголовного дела нужны правозначи
мые доказательства. 

Попытки Генеральной прокуратуры добиться такого согласия 
в отношении некоторых депутатов не приводили к какому-либо 

успеху. В проекте закона о борьбе с коррупцией, который обеуж

дался в Верховном Совете, было предложено отказаться от завы

шенной неприкосновенности депутатов. Это вызвало у них беспо
койство. Депутат Бир выразил его так: "Мы с вами прекрасно пони-
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маем, что, как только подпадаем под этот закон, мы сразу лишаем

ся депутатской неприкосновенности. Это прежде всего и надо чет
ко себе представлять"29• 

Неприкосновенность депутатов <Редерального Собрания не
сколько меньше30, но практика осталась прежней: в 1994 году 334 
депутата представительных органов различных уровней соверши

ли преступления, а к уголовной ответственности привлечено толь
ко 16 человек, или 4,8о/о. Государственная Дума также не давала 
согласия на возбуждение уголовных дел в отношении депутатов, 
хотя обращений в нее было много.31 

Есть уникальный факт. В отношении президента АО МММ 
Мавроди было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов в 
особо крупных размерах и мошенничество в 1994 году, до его из
брания в Государственную Думу. После его странного избрания он 
не появлялся в Думе, но депутаты и в этом случае долго не давали 
согласия на привлечение его к уголовной ответственности. Они это 
сделали в 1995 году только перед истечением своих полномочий. 
Боялись прецедента. Уголовное дело было возобновлено лишь в 
начале 1997 года. Аналогичная практика и в субъектах <Редера-
1\ИИ. Именно "неприкосновенность" была особо притягательным фак
тором на выборах в Государственную Думу в декабре 1995 года, 
когда в нее пытались пройти 87 ранее судимых или находящихся 
под следствием кандидатов в депутаты. 

Решением Конституционного Суда Р<Р в 1996 году завышен
ный депутатский иммунитет был признан неконституционным. Но 
и в этом случае он остается относительно большим по сравнению с 
европейскими стандартами. Вступление России в Совет Европы 
влечет за собой отказ от такого депутатского иммунитета. 

В Совете <Редерации эти вопросы решаются так же, как и в 
Государственной Думе. На представление Генерального прокурара 
о лишении "сенаторской" неприкосновенности членов Совета <Ре
дерации Совет <Редерации отвечал отказом. Да еще и обратил вни
мание Генерального прокурара на необходимость соблюдения по
рядка направления представлений в Совет <Редерации31•. 

О коррумпированности и преступности высоких должностных 
лиц из исполнительных и законодательных органов власти с упо

минанием фамилий говорится официально, открыто и много32• Ут
верждалось, например, что из 55 вопросов, поднятых в Верховном 
Совете о преступности высоких должностных лиц, 41 факт под
твердился. Однако реальных уголовных дел, приведших к судеб
ной ответственности виновных, нет. Не было возбуждено уголовно
го дела даже в связи с пропажей тысячи тонн золота в 1991 году, 
о чем Е. Гайдар рассказал на заседании Государственной Думы в 
ноябре 1995 года, хотя сведения об этих фактах были опубликова
ны в том же 1991 году33 . 

В начале 1996 года стали возбуждаться уголовные дела в от
ношении высоких должностных лиц, "прокручивающих" бюджет
ные деньги в коммерческих банках и задерживающих выплату за
работной платы. Возбуждено уголовное дело в отношении бывших 
депутатов Государственной Думы, устроивших драку во время за-
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седания. Возбуждено около 200 уголовных дел по фактам невыпла
ты зарплаты на местах и т. д. Однако все это скорее всего является 
временной кампанией борьбы с отдельными элитарными коррупци
онерами, о деяниях которых стало известно народу, и эти люди для 

властей оказались "отработанным паром". Одновременно принимае
мые меры являются демонстрацией народу правового подхода к ти
тулованным преступникам перед президентскими выборами, для того 
чтобы сказать: уважаемая общественность, борьба с преступностью 
власть имущих ведется. Особое место в последних разоблачениях 
занимает обнародование в аналитической телепрограмме "Итоги" 
(29 декабря 1996 г., 5, 12, 19 января 1997 г.) криминальной привати
зации заводов алюминиевой промышленности израильскими граж

данами братьями Черными (бывшими гражданами СССР) с помо
щью высоких государственных должностных лиц. 

Ныне не вызывает сомнения то, что многие публичные выступ
ления в печати и других средствах массовой информации инспири
руются политической борьбой между представительной и исполни
тельной властями, между властью и оппозицией, между отдельными 
группами должностных лиц. В схватке между собой они вооружались 
испытанным во многих странах оружием борьбы с политическими 
противниками- разоблачением в коррупции. Они применяли его по 
классической схеме, сформулированной одним из членов независи
мой комиссии по профилактике коррупции во Франции А. Пишоном: 
каждый поддерживает меры по профилактике коррупции, предпочи
тая, однако, говорить прежде всего о том, что делается у соседа, не

жели у себя в доме34• В этом случае борьба между коррупционерами 
является не чем иным, как борьбой за власть и продолжением кор
рупции под знаменем борьбы с этой самой коррупцией. 

Взаиморазоблачения, названные "войной компроматов", до
стигли особого размаха в сентябре-ноябре 1996 года . В них участ
вовали бывшие и действующие высокие государственные лица. 

При всей политизации взаимных изобличений в них, как го
ворится в русской пословице, "нет дыма без огня". Однако все это 
в основе своей остается газетными и радиотелевизионными шума

ми. Более того, вспыхнувшая "война компроматов" быстро затиха
ет. Рациональная причина : не раскачивать государственный ко
рабль в трудное для страны время. Иррациональная причина: не 
дать "выплеснуться" всему компромату, поскольку криминальность 
властей станет очевидной и трудно будет избежать давно назрев
шей политико-правовой операции "Чистые руки". До.rжностные 
лица, которых печатно обвиняют в коррупции и других злоупот
реблениях, чаще всего не обращают никакого внимания на подоб
ные обвинения и спокойно продолжают свою коррупционную дея
тельность. Им плюют в глаза, а они говорят: "Это Божья роса". Нет 
должной реакции на это и государственных контрольных и правоо

хранительных органов. Лояльная к властям Судебная палата по ин
формационным делам, говоря об этом, отмечает: " ... юридическая от
ветственность должна наступать в любом случае: либо для "героев" 
разоблачений, либо для их авторов. Безразличная позиция в данном 
вопросе чревата опасными последствиями"35• 
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В демократических странах обнародование фактов корруп
ции высоких должностных лиц вызывает у властей, как правило, 
соответствующую ответную реакцию : расследование, привлечение 

к ответственности, отставка или обоснованное опровержение предъ-:
явленных обвинений. Достаточно, например, было опубликовать све
дения об использовании карточки правительства заместителем пре
мьер-министра Швеции Моной Салин в личных целях, как она вы
нуждена была уйти в отставку, хотя истраченные ей государствен
ные деньги она тут же внесла3н. Президент США Б. Клинтон пуб
лично признал ошибку жены, не доплатившей налог, и внес в бюд
жет не только сумму недоплаченного налога, но и полную компенса

цию37. Премьер-министр НорвегииГру Брундтланд ушла в отставку 
только потому, что гассекретарь премьер-министра перед выборами 
в местные органы власти отдал распоряжение, обязывающее ведом
ства и местные власти готовить такие отчеты, в которых было бы 
меньше критики правительства и правящей партии~7"-

Приведенные факты, однако, не означают, что в других стра
нах корыстные злоупотребления высоких должностных лиц явля
ются единичными и редкими. Если перелистать газеты последних 
лет, можно обнаружить непрерывную цепь громких разоблачений 
в коррупции правящих лиц во Франции, Италии, США, Японии, 
Корее, Китае и других странах. Криминальность политической и 
правящей элиты - проблема мировая, борются с ней в разных 
странах по-разному, но разоблачения СМИ не отражают и не мо
гут отражать ее действительного уровня, а официальных сведений 
об этом, как правило, нет. 

Современные формы криминального пов дения элиты в Рос
сии несут на себе печать прошлого. Огромный опыт б ззастенчиво
го нарушения прав человека в интересах коммунистической идеи 
и эксплуатирующей ее партийно-государственной верхушки, по
лученный правящими кругами в период революции и сталинизма, 

во времена застоя был дополнен новыми стереотипами беспардон
ного присвоения народной собственности и широкого использова
ния своего должностного положения в корыстных и иных личных 

целях. Последние способы стали доминировать. 
Новой и опасной стороной фактической криминальности пра

вящих кругов является вхождение в большую власть с помощью 
больших денег, да еще полученных за счет перекачивания их из 
госбюджета в поддерживающие коммерческие структуры или за 
счет предоставления им налоговых и таможенных льгот (в конеч
ном итоге все равно за счет недополученных средств в бюджет). На 
президентских выборах 1996 года дело дошло до черного "нала". У 
активных членов предвыборного штаба Б. Ельцина при выходе из 
Дома Правительства изъято более полумиллиона долларов налич
ными, предназначенных для каких-то расчетов. 

Расследование "Новой газетой" финансовой деятельности двух 
враждующих кремлевских группировок в выборной кампании , 
условно названных "фаворитами" и "победителями", приоткрыло 
завесу финансового обеспечения прошедших выборов. Газета сви
детельствует, и ее публикации остались неопровергнутыми: "За 
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шесть месяцев этого года (до июньских выборов 1996 г. - В . Л. ) 
внешний долг России вырос на 4 млрд. долларов, а внутренний- на 
16 млрд. Объем налоговых освобождений только за январь- ап
рель достиг 21 трлн. рублей, а рублевая эмиссия с марта по ап
рель - 25 трлн. Кто знает,- задает вопрnс газета, -какая часть 
этих денег обеспечила победу Президента , а какая осела в карма
нах президентских казначеев?" 376. В правовых государствах выхо
дящие за установленные пределы и неконтролируемые взносы на 

политические цели расцениваются коррупцией. 
Во время перестройки и распада Союза подтвердилась давно 

известная истина: самые большие состояния делаются во времена 
крушения империи и становления нового государства . Названные 
предпосылки до предела активизировали у номенклатуры реали

зацию привычных криминальных мотиваций : 1) все средства хо
роши для достижения своих политических целей или "плох тот 
революционер, который в момент острой б.орьбы остановится пе
ред незыблемостью закона"38 ; 2) общенародная собственность долж
на принадлежать ее сановным управителям; 3) государственная 
должность временна, поэтому ее следует рачительно использовать 

для получения прибыли в виде не только зарплаты, но и взяток, 
хищений и злоупотреблений, чтобы обеспечить дальнейшую без
бедную жизнь лица, ее занимающую. 

Эти мотивации открыто реализовывались во времена крими
нальных путчей в августе 1991 года и октябре 1993 года и особенно 
в приватизации государственной собственности, ее разделе и пере
деле, в организации новых "народно-революционных выступлений", 
в повседневной деятельности властных структур. Примечательно, 
что во время насильственного противостояния различных ветвей 
власти в конце 1993 года ни одна из властей, ни законодательная, 
ни исполнительная, ни судебная (Конституционный Суд), не удер
жались в рамках действующего законодательства и цивилизован
ных принципов разрешения возникших разногласий. Явная проти
воречивость старой Конституции и других законов , принятых на 
рубеже двух эпох, может быть, и смягчает криминальность влас
тей, но не устраняет ее . 

Высокая традиционная противоправность и криминальность 
правящей и стремящейся к власти элиты подтверждаются непре
кращающимися конфликтами, заговорами и путчами. Последние 
по сути своей не могут быть правомерными, если даже они совер
шаются бескровно. А ведь все смены и замены генеральных секре
та рей ЦК партии в СССР происходили путем сговора нескольких 
членов Политбюро. Вспомним историю прихода к власти Ленина, 
Сталина, Хрущева, Брежнева и даже Горбачева. Попытки смеще
ния всенародно избранного главы государства прежними способа
ми, а не путем конкурентной борьбы на всенародных выборах, до 
последнего времени предпринимались в России. 

Диапазон потенциальной и фактической неправомерности по
ведения некоторых групп российской политической элиты очень 
широк: от прихода к власти любой ценой до выколачивания для 
себя всевозможных благ с использованием своего служебного по-
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ложения. Приведу два бытовых, но показательных примера о по
ведении депутатов бывшего Верховного Совета и нынешней Госу
/Щрственной Думы. Члены Верховного Совета, больше всех гово
рившие об обнищании народа и криминальности должностных лиц 
исполнительной власти, вопреки действующему законодательству 

абсолютным большинством голосов приняли решение о приватиза
I~ии в Москве своих фешенебельных служебных квартир в допол
нение к ранее приватизированным квартирам по постоянному мес

ту жительства. Депутаты Государственной Думы, избранные на 
два года переходнога периода, с первых заседаний ринулись ре
шать не неотложные государственные проблемы, а вопросы своего 
собственного материального и политического положения. И тоже 
абсолютным большинством голосов утвердили для себя самые вы
сокие должностные оклады и множественные надбавки к ним, ок
ружили себя полдюжиной помощников, обеспечили первоклассным 
жильем, переанальными автомашинами с водителями, дипломати

ческими паспортами и т. п.39 После очередных выборов (декабрь 
1995 г.) депутаты Государственной Думы и члены Совета Федера
ции, не вошедшие в их новые составы, также остались жить в 

служебных квартирах и сохранили за собой другие льготы. Новый 
состав Государственной Думы принял новые поправки к Федераль
ному закону о статусе депутатов, в которых найден новый путь к 

приватизации служебных квартир39•. 
Аналогичная мотивация просматривается даже в действиях 

бывших ученых, ставших членами Конституционного Суда РФ, в 
недрах которого был подготовлен юридически уникальный проект 
Указа Президента "Об обеспечении деятельности Конституцион
ного Суда РФ", который был подписан 15 сентября 1995 г. В нем 
кроме министерской индексируемой зарплаты, парка служебных 
машин и прочего обеспечения предусматриваются до 20 привиле
гий и льгот, как правило пожизненных4u, каких нет в других стра
нах. Нельзя не отметить и то, что Указ был подписан после выне
сения Судом Постановления о конституционности президентских 
актов о начале войны в Чечне. 

Не подлежит сомнению, что депутаты и другие высшие долж
ностные лица должны быть обеспечены всем необходимым для пло
дотворной законодательной, исполнительной и судебной деятель
ности. Но вряд ли кто усомнится в том, что сверхмерная забота о 
собственном благополучии высших государственных лиц в стране, 
где более половины населения находится за чертой бедности, где 
по полгода не выдают заработной платы, является, мягко говоря, 
аморальной. Мотивация "урвать", ставшая доминирующей в неко
торых слоях населения, не согласуется с Представлениями о выс

ших должностных лицах. 

Руководствуясь классификацией М. Вебера, различающего ли
деров, живущих "для" политики, и лидеров, живущих "за счет" 
политики41 , можно сказать, что нравственно-правовой уровень фор
мирующейся российской элиты, широко использующей государст
венные должности в корыстных целях, является невысоким. На 
богатой родине М. Вебера картина иная. Депутаты бундестага Герма-
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нии, например, решили повысить себе служебные оклады. Бундес
рат (аналог нашего Совета Федерации) и 14 земель из 16 осудили 
эти притязания как "бесстыдные требования1142• В США жажду за
конодателей самим себе и сразу повышать размеры вознагражде
ния укоротили конституционно. В XXVII поправке к Конституции 
от 7 мая 1992 г. говорится: "Ни один закон, изменяющий размеры 
вознаграждения сенаторов и членов Палаты представителей, не дол
жен вступать в силу до проведения следующих выборов в Палату 
представителей", а она переизбирается раз в два года. 

3. Состав современной политической элиты 
Структура политической и правящей элиты является относи

тельно сложной и постоянно меняющейся. Она формируется в ожес
точенной борьбе м жду различныминередко антагонистически на
строенными слоями общества, его партиями и движениями. А их 
более 60. Нет устойчивости и внутри самих политических образо
ваний. Они раздираются объективными противоречиями и амби
циями лидеров, обремененных синдромом непризнанных гениев. 
Некоторые партии и движения, как показали выборы в Гасдуму в 
декабре 1995 года, и президентские выборы в июне 1996 года, не 
имеют сколько-нибудь серьезной социальной базы. Стремление вы
жить и победить в этой мутной политической обстановке усилива
ет историческую криминальность российской (советской) полити
ческой элиты. Партии продаются и покупаются4 :1• 

Опираясь на имеющиеся в литературе классификации поли
тической элиты, попытаемся разложить ее на соответствующие 
группы, позволяющие хоть как-то выявить их криминологические 

особенности. 
Самой большой и значимой группой политической и правя

щей элиты являются бывшие партийные, государственные и хо
зяйствеооые руководители, пришедшие в новые политические и 
властные структуры по демократическим, реформистским и иным 
убеждениям. Она многочисленна и неоднородна. К ней можно отне
сти многих из сегодняшней правящей элиты. Из этой группы вы
шло большинство депутатов Ф деральнога Собрания. Она занима
ет лидирующее положение в региональных правящих кругах. И 
наконец, представители этой группы ныне составляют значитель
ную часть политической элиты в целом, в том числе оппозицию и 
ее радикальное крыло. 

Есть много оснований полагать, что даже самая прогрессив
ная часть бывшей партийно-государственной номенклатуры, на
чавшая "улучшать" социализм, не знала объективных закономер
ностей его реформирования без тех колоссальных экономических, 
социальных и социокультурных потерь, которые несут Россия и 
другие страны, образованные на территории СССР. История не 
имела таких рецептов. Советская социальная наука этим объек
тивно не могла заниматься. А мировая социология и советология 
направляли свои усилия лишь на критику социализма, но они даже 

не догадывались о возможной эволюции социализма в капитализм. 
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Мгновенный и неоправданный развал Союза со страшными 
последствиями для народов, попытки его насильственного сохра

нения, массовые межнациональные кровавые столкновения, раз

рушение экономического пространства, беспрецедентное расхище
ние народного достояния, катастрофическое обнищание народа, ин
тенсивная криминализация всех общественных отношений, вклю
чая политические, - все это лежит на совести этой части элиты. 

Нет никаких оснований говорить о ее прямом или косвенном умыс
ле (хотя такие утверждения в печати имеются), но нельзя не ви
деть в ее действиях должностной самонадеянности и небрежности, 
которые могут быть преступными. Они не знали законов эволюции, 
но хорошо владели революционными методами: все разрушить "до 
основания, а потом ... " путем властного насилия строить новое бу
дущее. Кроме того, многие из них не являются бессребрениками44 . 

Значительная часть бывшей номенклатуры пришла в новые 
структуры власти не по реформистским убеждениям, а в силу тра

диционного приспособленчества и привычки к власти. Их окрести
ли "демократами по обстоятельствам". "Демократия для них, -
говорит В. Буковский,- означает не что иное, как хорошо контроли
руемую социалистическую демократию, в то время как рыночная эко

номика означает не что иное, как коррупцию ... Короче говоря, если 
эти люди и способны что-либо создать, то, скорее всего, новую мафию 
на месте старой, новую политическую систему, которую за неимени

ем специального термина я бы назвал клептократией (от слова клеп
томания)щ5. Криминальность этой части номенклатуры проявилась в 

массовых посягательствах на государственную и общественную соб
ственность и в коррупции. Размах данной деятельности совпал по 
времени с правовым вакуумом, оголтелой пропагандой правового ни
гилизма, с эпидемией объявления "суверенитетов от республик до 
сельсоветов", разрушением контрольно-ревизионной системы и па
раличом правоохранительной деятельности в целом. 

Второй социально значимой группой новой политической и пра
вящей элиты являются лица из научных и других интеллигентс1~их 

кругов, которые глубоко осознали ущербность прежнего режима и 

стремились к демократическим и рыночным преобразованиям. В тео
ретическом отношении эта группа является наиболее профессионально 
подготовленной частью нынешней политической и правящей элиты 
(экономисты, юристы, философы, социологи и т. д.), на ходу приобре
тающей опыт управления страной. Можно также сказать, что она 
относительно правоуважающая ее часть. Многие из них показали 
элементы нравственности при столкновении с невозможностью ре

ализовать свои реформистские идеи. Некоторые добровольно ухо
дили в отставку, не держась за престижные кресла высоких госу

дарственных должностей. 

Ее можно назвать также наиболее перспективной частью поли
тической элиты. Она пришла в политику в начале 90-х годов, не 
запачкана тоталитарным режимом и не дает серьезных оснований 
говорить о своей криминальности в настоящее время. Хотя на стра
ницах газет имена некоторых из них связывались с теми или иными 
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злоупотреблениями, а Попов даже пытался теоретически обосно
вать взяточничество, называя его "дополнительной оплатой хоро
ших услуг". И, судя по публикациям, это была не просто оговорка46 . 

Определенная часть нынешней политической и правящей эли
ты вышла из открытых идейных противников коммунистичес
кого режима и прямо или косвенно пострадавших от него (бывших 
политзаключенных, членов их семей, диссидентов и других граж
дан, судьбы которые были им изломаны) . Они сыграли заметную 
роль в крушении тоталитаризма и в расшатывании партийно-бю
рократической системы. В политической элите они достаточно пред
ставлены, в правящей - единичны. О криминальности этой части 
элиты нет каких-либо прямых и косвенных сведений. В региональ
ной правящей элите доля этих лиц является большей. Некоторым 
выходцам из репрессированных народов и их бывшим диссиден
там присущи анархистские, националистические и сепаратистские 

тенденции. Характерным примерам может служить бывшее руко
водство Чечни, которое в своем приходе к власти и в последующей 
своей деятельности опиралось на мафиозные преступные кланы 
республики. В ближайшем зарубежье показательна судьба быв
шего активного диссидента 3. Гамсахурдии, который, добившись 
на основе непримиримого антисоветизма поста Президента Гру
зии, не только повторил прежний режим, но и превзошел его, вверг
нув благополучную Грузию в непрекращающуюся гражданскую 
войну, разруху и нищету. 

Следующей группой формирующейся политической и правя
щей элиты России являются выходцы из нового интенсивно на
рождающегося слоя отечественных предпринимателей, банки
ров, коммерсантов и их сторонников. С одной стороны, этой части 
элиты может принадлежать будущее, с другой - она далеко не 
однородна и противоречива. В криминологических целях ее услов
но можно разделить на три подгруппы. 

Первая подгруппа - это представители (их дети и другие 
родственники) бывшего партийного , государственного и хозяйст
венного руководства, которые, находясь у "корыта" государствен
ной и общественной собственности, путем различных манипуля
ций и махинаций (получение льготных кредитов, лицензий, квот, 
прокручивание государственных средств через рынок, коопериро

вание, акционирование и приватизация государственных предпри

ятий и другой недвижимости, открытые присвоения, злоупотреб
ления и взяточничество) накопили огромный первичный капитал и 
входят в политику . 

Вторая подгруппа- владельцы чисто криминального капитала, 
образованного за счет рэкета, краж, мошенничества, банковских ма
нипуляций, спекуляций, наркобизнеса, проституции, торговли ору
жием и других преступлений мафиозного характера. Значительная 
часть "грязного" капитала отмыта. Эта группа тоже рвется к власти47 . 
Она особо проявила себя на выборах в 1995 и 1996 годы. Владея ог
ромным капиталом, она не без успеха пробивается к власти. 

Третья подгруппа - честные предприниматели. Хотя абсолютно 
честная предпринимательская деятельность в СССР и в России да-
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леко не всегда возможна. За вполне законную деятельность бизне
смены вынуждены давать взятки чиновникам ("чиновничий рэкет"), 
уходить от грабительского налогообложения, совершать другие полу
легальные действия, чтобы выжить или удержаться на плаву; под 
страхом смерти или разграбления заключать сделки с организован
ными преступниками, поскольку правоохранительные органы не 

обеспечивают их нормальную деятельность (уголовный рэкет). 
Вторичный передел собственности, начавшийся в 1995 году, 

который интенсифицируется после окончания ваучерной привати
зации, приведет в экономику реальных хозяев, политическая эли

та которых (независимо от форм приобретения ее электоратом соб
ственного капитала) потребует правопорядка и гарантий для част
ной собственности. При этом, однако, нельзя забывать криминаль
ную и полулегальную историю ее происхождения и противоправ

ные привычки ее хозяев. А отсюда неведомо, какого порядка они 
будут добиваться и какими методами. 

И последняя группа современной политической элиты форми
ровалась из карьеристов и авантюристов различных мастей, кото
рые всплыли на поверхность общественной и политической жизни с 
помощью социальной, национальной и патриотической демагогии. 
Рассматриваемая группа условна, так как между ее подгруппами 
порой нет никаких связей. Все они активно стремятся к власти лю
бой ценой и вряд ли будут соблюдать нормы права и морали при 
достижении своих политических и экономических целей. 

Краткий анализ представителей некоторых групп и подгрупп 
политической и правящей элиты показывает, что одни иs них, по
лучив при прежнем режиме политический и управленческий опыт, 
имеют устойчивые навыки криминальных взаимоотношений, дру
гие, не обремененные позитивным и негативным опытом, перени
малиего у старой элиты с ее стремлением к неограниченным при
вилегиям, неправовым решениям и должностным злоупотреблени
ям. Особо криминогенным стало сращивание оставшейся у власти 
номенклатуры с криминальными и коммерческими кругами и с ор

ганизованными преступниками. По экспертным оценкам, от 30 до 
50о/о доходов организованной преступности идет на подкуп госу
дарственных должностных лиц, на проведение своих людей в ис
nолнительные и законодательные органы, где имеются ранее су

димые лица за совершение уголовных преступлений. Среди совет
ников Президента, например, находился "криминальный хозяин 
Хабаровска" В. Податаев (кличка "Пудель"), который был трижды 
судим за хулиганство, грабежи и изнасилование несовершенно
летней и пробыл в местах лишения свободы 18 лет47•. 

4. Обстоятельства, способствующие 
криминальности элиты 

Криминальность формирующейся российской элиты кроме 
рассмотренных исторических предпосылок определяется и целым 

рядом взаимосвязанных объективных и субъективных обстоятельств 
текущего характера. 
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Во-первых, в стране в последние годы интенсивно ухудша
лась общая криминологическая обстановка. Если началом полити
ческой реформы в СССР считать принятие Закона "Об изменени
ях и дополнениях Конституции СССР" (1988 г.), позволившего вклю
чать в избирательные бюллетени любое число конкурирующих 
между собой депутатов (т. е. когда у избирателей появился выбор), 
то за прошедшие восемь лет мучительной переориентации старой 
и появления новой политической и правящей элиты общая пре
ступность в России увеличилась почти в 3 раза. И все это происхо
дило на фоне существенного снижения деятельности правоохра
нительных органов, Оказавшихея в эпицентре справедливой и огуль

ной критики борющихся политических сил. 
Во-вторых, в стране в это время проходил и проходит ожес

точенный раздел и передел власти и собственности. И эта борьба 
протекает в условиях беззастенчивого попрания фундаменталь
ных правовых норм и институтов. "Пиком" противоправности можно 
назвать события в октябре 1993 года, когда законодательная, ис
полнительная и судебная власти, каждая по-своему толкуя тог
дашнюю лоскутную социалистическую Конституцию России, внес
ли свой вклад в общую противоправность в стране. По данным 
Генеральной прокуратуры, в 1992-1993 годы разными органами 
представительной власти было издано более 8 тыс., а исполнитель
ной - более 20 тыс. незаконных правовых актов. В 1994 году про
курары выявили около 200 тыс. нарушений законов, в том числе 
9741 в представительных и 5908 в исполнительных органах влас
ти, и опротестовали 72 тыс. незаконных правовых актов48 . Можно, 
конечно, сказать, что в условиях коренной ломки прежних общест
венных отношений, в том числе и правовых, и их замены новыми, 
еще не получившими легитимной прописки трудно ожидать стро

гого соблюдения отживающих норм. Это , однако, не снижает, а по
выш«ет криминогенное влияние распространившегася правовага 

нигилизма на формирование политической элиты. 
В-третьих, правовая база, регламентирующая становление 

института частной собственности, является слабой, пробельной и 
противоречивой. С одной стороны, она не дает необходимых гаран
тий собственникам, среди которых есть и представители элиты, и 
толкает их к правонарушениям, с другой - позволяет стать собст
венником криминальным путем. 

В-четвертых, прежний тотальный надзор за поведением идея
тельностью людей, расшатанный за время бессистемной перестрой
ки, окончательно рухнул вместе с распадом СССР. Вместе с этим 
была разрушена и здоровая "нервная система" государства. Новый 
социально-правовой контроль создается медленно и противоречиво. 
Идет становление финансового, валютного, пограничного, таможен
ного, налогового и других видов государственного контроля. Правя
щая и политическая элита находится вне контроля общества и на
рода, вне контроля закона. И в силу ряда обстоятельств она не за
интересована в организации контроля государства и общества над 
некоторыми сферами деятельности, особенно экономической. 
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В-пятых, серьезным криминогенным фактором для новой элиты 
является неоправданное затягивание (не без содействия той JКе 
элиты) принятия фундаментальных законодательных актов: мо
рального кодекса высших долJКностных лиц, законов о государст

венных слуJКащих категории "А", борьбе с коррупцией, организо
ванной преступностью, борьбе с новыми формами долJКностных 
правонарушений. 

В-шестых, особо разрушительным и криминогенным факто
ром для правящей элиты является существование радикальных 
оппозиционных коммунистических сил, поддерJКиваемых значитель

ной частью обедневшего и обманутого населения, провозгласив
ших своей программной целью не только завоевание власти, но и 
изменение политического строя, новое перекраивание Основного 
Закона страны- Конституции РФ, а следовательно, и других кон
ституционных законов, изменение государственного устройства, 
новый передел и национализацию собственности, пересмотр при
ватизации и привлечение к ответственности инициаторов капита

листического пути развития страны. 

Таким образом, криминологическая обстановка в России, осо
бенно в сфере экономических отношений, предопределяет в основе 
своей криминальность значительной части политической и правя
щей элиты. Эта связь не является линейной и односторонней. Кри
минальность бывших советских и ныне формируемых политичес
ких и правящих кругов оказывает существенное детерминирую

щее влияние на рост преступности в стране. 

Временность, непрочность и неустойчивость полоJКения фор
мирующейся политической и правящей элиты, отсутствие у нее 

необходимой партийной, социальной и материальной базы толкают 
некоторых ее представителей к криминальным способам упрочения 
своего полоJКения, особенно в процессе передела власти и собствен
ности. Власть "инфильтрирует" в собственность, а собственность 
(деньги) - во власть, а далее закономерно: власть "инфильтриру
ет" в преступность, а преступность - во власть. Формируемый 
конгломерат моJКет быть базой для криминального государства . 

Становление более или менее нравственной и правоуваJКаю
щей политической, управленческой и хозяйственной элиты в Рос
сии будет процессом длительным. Он моJКет сопровоJКдаться JКесто
кой борьбой меJКду ее отдельными группировками с одновременным 
формированием ее устойчивости, целостности, самостоятельности, 
а такJКе с выработкой собственных ценностей и норм достойного мо
рального и правовага поведения. Особая роль в этом принадлеJКит 
третьей власти- судебной и так называемой четвертой власти
независимым средствам массовой информации. Данное становление 
не моJКет быть изолированным от проводимой судебно-правовой 
реформы и дальнейшего формирования демократического правово
го государства. ВаJКнейшим условием цивилизации российской эли

ты являются отказ борющихся политических сил от революционно
го изменения основных устоев общественного и государственного 
устройства и осознание эволюции единственным путем совершен

ствования общественного и государственного устройства. 
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Глава 11 
Преступность 

в межнациональных конфликтах 

1. Подход к проблеме 

В последние годы в близэкваториальном пространстве различ
ных частей света полыхало пламя более 40 вооруженных конфлик
тов: в Югославии, Ливане, Израиле, Индии, Анголе, Сомали, Грузии, 
Азербайджане, Армении, Афганистане, Таджикистане, Узбекиста
не, Кыргызстане, Северо-Кавказском регионе России и других стра
нах. Абсолютное большинство конфликтов носит межнациональный, 
межплеменной характер. Они развертывались на территории одной 
или нескольких стран, переходя нередко в полномасштабные совре
менные войны. Многие из них осложнялись религиозными и клано
выми противоречиями. Некоторые тянутся столетиями, как, напри
мер, ближневосточный конфликт между евреями и арабами, закав
казский конфликт между армянами и турками (азербайджанцами). 
Первопричины длящихся конфликтов часто стираются временем, 
уходя в подсознание и выражаясь в трудно объяснимой, почти пато
логической национальной нетерпимости. Непосредственными причи
нами (поводами) периодически возобновляющихся столкновений обыч
но выступают ближайшие "несправедливости". Ставя в кавычки это 
слово, я имею в виду то, что в большинстве межнациональных кон
фликтов справедливого решения для всех враждующих сторон объ
ективно не существует, ибо каждая руководствуется своей правдой, 
своими историческими периодами, событиями, фактами. 

Д,ця актуализации конфликтов кроме поводов, как справедли
во nолагает В. Н. Кудрявцев, нужны конфликтная ситуация и кон
фликтные люди (группы)1 . 

I{онфликтная ситуация в странах, образованных на террито
рии СССР, обусловлена многими причинами, давними и сегодняш
ними, политическими (централизм и унитаризм власти, репресси
рование и завоевывание народов), экономическими (кризис, безра
ботица, обнищание), социально-психологическими (межнациональ
ные барьеры общения, негативные формы национального самоут
верждения, национализм, сепара':Гизм, амбиции национальных вож

дей), территориальными и др. Конфликтная ситуация в большин-
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стве случаев складывается как результирующая составляющая 

комплекса причин и условий. Конфликт возникает тогда, когда объ
ективно, а нередко и субъективно межнациональные сравнения, ко
торые всегда наличествуют в таких случаях, складываются не в 

пользу какого-либо народа; когда он оказывается реально или, как 

ему кажется, в чем-то ущемленным, обиженным, обойденным, уг
нетенным; когда в психологии на рода складываются стереотипы 

мышления, которые все его беды легко и понятно объясняют дис
криминационным поведением титульных, соседних или приезжих 

народов; когда решение многих проблем видится лишь в нацио
нальном самоутверждении. 

Конфликтные люди (группы) в таких случаях всегда находят

ся. Стремящиесяк власти и собственности национал-политические 
силы ловко используют стихийное недовольство. Подогревая его, 
они выставляют себя защитниками нации. И хотя давно известно , 
что национализм и этнократизм иррациональны, деструктивны, 

бесперспективны и разрушительны, внутри взбунтовавшегося на
рода они, как правило, таковыми не кажутся. Наоборот, именно 
этнократизм и национализм становятся самой понятной, самой близ
кой и объединяющей идеологией. Единство языка, обычаев, тради
ций, веры сплачивает людей с полуслова, с полудвижения. "Что 
может быть легче, чем иметь общий объект отрицания и усвоить 
общую "Идеологию кривды", во имя которой следует этот объект 
отвергнуть? Сказать, например, что во всех несчастьях мира - и 
прежде всего каждой обиженной души- виноваты евреи, цыгане, 
немцы, арабы, негры, вьетнамцы, венгры или чехи: это так просто и 
понятно! И всегда найдется достаточное число вьетнамцев, венгров, 
чехов, цыган или евреев, поступками которых можно проиллюстри

ровать мысль, что именно они во всем виноваты"2. 
У националистов всех времен и народов лозунги традиционны: 

"Deutschland, Deutschland uber alles!" ("Германия, Германия пре
выше всего"), "Грузия для грузин!", "Украина- превыше всего!", 
"Украина для украинцев!". Все они ищут врагов среди людей дру
гих наций. Украинские националисты, например, находят их в ев
реях и кровных братьях - русских3. 

Коммунистическая идеология, опирающаяся на репрессии, 
удерживала межнациональные конфликты на уровне единичных 
проявлений. Ветер свободы, подувший в период перестройки, хотя 
и предполагал перемены к лучшему, но одновременно и явился 

значимым условием межнациональной нестабильности. Поэтому 
первые проявления демократии, рыночной экономики и суверени
зации стали заложниками националистических, сепаратистских, 

авантюристических, экстремистских, криминальных и коррумпи

рованных сил. По словам американского политолога Д. Саймса, над 
которым не довлеют ни коммунистические, ни имперские идеи, "на 
смену "империи зла", где основой власти были сила и принужде
ние, пришли несколько зол: проявление межнациональной нена

висти, столкновение амбиций различных политических элит. Мил
лионы людей внезапно лишились общности ... столкнулись с нетер-
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пимостью и экстремизмом. Кровавые войны, сопровождающиеся 
тысячами жертв, бушуют в различных частях Советского Союза"4• 

При углубленном изучении причин некоторых межнациональ
ных конфликтов на территории СССР можно и не найти серьезных 
национальных обстоятельств. Последние могут лишь окрашивать в 
национальный "цвет" политические, социальные, экономические, тер
риториальные, экологические и иные проблемы. Национализм в этом 
случае является солидаризирующей составляющей, выполняющей 
функцию социального "клея". Последний в сознании конфликтую
щих сторон может вполне подменить суть проблемы. О ней в какой
то мере могут забыть, но помнить: "наши"-"чужие". В такой пси
хологической атмосфере общепризнанные многовековые законы че
ловеческого общежития подменяются "национальной справедливос
тью", а кровавые расправы над чужими становятся священной мес
тью, которая не воспринимается преступной. Поведение одной сто
роны по закону зеркального отражения мгновенно воспроизводится 

другой. Обе они неумолимо вступают в жестокую схватку между 
собой, которая по принципу воронки втягивает в себя все более и 
более широкие массы единокровников. В таком круговороте пропа
дают правые и виновные, а остаются лишь бедствующие как с той, 
так и с другой стороны5. 

Межнациональные конфликты имеют много различных аспек
тов изучения. Нас интересует криминологический аспект, который 
в нашей стране практически кроме автора никем не изучался0• Пре
ступные разборки в стихийных межнациональных столкновениях 
могут ограничиться массовыми беспорядками, совершением тяжких 
преступлений против личности, собственности, общественного порядка, 
а в политически и идеологически организованных - вылиться в пол

номасштабные вооруженные сражения. В них преступления в отно
шении людей противоборствующей стороны вершатся с утроенной 
энергией и с еще большим осознанием своей правоты. Убийства мир
ных жителей, захват заложников, изнасилования, грабежи, разбои, 
поджоги, разрушение селений, предприятий и учреждений стано
вятся взаимоответными. Под видом священной мести делается все, 
что приносит вред другой нации. Взаимоуничтожение продолжается 
до всеобщего умопомешательства. Новые витки насилия становятся 
все более жестокими. Они стимулируются только что пенесенными 
жертвами, новыми обидами и целенаправленной пропагандой заин
тересованных в разжигании конфликта открытых и тайных сил, ис
пользующих в личных преступных целях механизм нарастания не

терпимости, агрессивности и ненависти. 

При возникновении межнационального конфликта внутри одно
го государства, судя по горькому опыту стран, образованных на 
территории бывшего СССР, есть два варианта поведения офици
альных властей. Первый. Власти, сохраняя равновесие, остаются 
над конфликтом, пытаясь допустимыми силами и средствами поту
шить возникший конфликт, как это, например, делается, хотя и не 
без ошибок, российскими властями в конфликте между севераосе
тинами и ингушами. Второй. Власти сами втягиваются в конфликт, 
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13Ыступая за сохранение территориальной целостности страны или 
на стороне титульного народа, как это наблюдалось в Азербайджа
не в конфликте между азербайджанцами и армянами, в Грузии
в конфликте между грузинами и югоосетинами, между грузинами 
и абхазами или в Молдове в конфликте молдаван с русскоязычным 
населением (Молдовы с Приднестровьем). В аналогичную ситуа
циювтянулисьи российские власти в Чечне. 

Серьезным барьером для удержания конфликта в латентной 
стадии является отсутствие соответствующих групп, пытающихся 

решить межнациональные противоречия насильственным путем. В 
таких случаях стороны воздерживаются от эксцессов, могущих по

служить серьезными поводами для насилия. Аналогичные формы 
латентного межнационального конфликта пока наблюдаются в Эс
тонии, Латвии и Казахстане между титульными нациями и русско
язычным населением, которое сохраняет цивилизованное поведе

ние в условиях постоянного попрания их прав националистически 

настроенными властями. 

2. Исторические предпосылки национальных конфликтов 
на территории бывшего СССР 

До 1986 года о межнациональных конфликтах на территории 
СССР публично ничего не говорилось. Считалось, что в нем нацио
нальный вопрос был окончательно решен. И надо признать, что круп
ных открытых межнациональных столкновений в СССР не было. На 
бытовом уровне существовали многие межнациональные антипатии 
и трения, а также совершение единичных преступлений на этой почве. 
Последние никогда отдельно не учитывались и не отслеживались. 

Вместе с тем шел интенсивный процесс русификации нерус
ских народов. Нежелание изучать русский язык не влекло каких
либо санкций, как это пытаются сделать в Эстонии или Молдове, но 
само его изучение было поставлено в ранг естественно необходимо
го. В то же время знание русского языка как федерального откры
вало перед нерусекими народами большие возможности для обуче
ния, профессионализации и самореализации. Русский язык позво
лял приобщиться к культуре всех народов СССР, а также к миро
вой культуре. Он выполнял и выполняет ту же функцию, которая 
выпала на долю английского языка в международных общениях. 
Было бы кощунством забывать также и то, что окраины Союза, 
будучи более отсталыми, развивались за счет ущемления интере
сов народов Центральной России7• 

Все это, однако, не исключало формирования латентных этно
конф.ликтных ситуаций, обусловленных ущербной национальной 
политикой Советской власти. Провозглашение большевиками при
влекательного, но лукавого для того времени политического лозун

га о праве наций на самоопределение повлекло за собой лавинооб
разный процесс суверенизации территорий. Еще в период граж
данской войны было образовано 35 республик красных режимов и 
37 -белых. Эта тенденция усилилась после победы большевиков. 
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Однако ее полная реализация была невозможной. Да большевики и 
не собирались претворять ее в жизнь. 

Исходя из принципа "разделяй и властвуй", они дали фор
мальную самостоятельность в виде национального наименования тер

ритории лишь "опорным" нациям. Поэтому из более чем 130 наци
ональностей, населяющих СССР, около 80 не получили никаких на
циональных образований. "Выдача" государственности осуществля
лась странным образом. Эстонцы, например, общее число которых 
в целом по стране, согласно переписи населения 1989 года, состав
ляло 1027 тыс., имели союзно-республиканскую государственность; 
татары, численность которых более чем в 6 раз превосходила число 
эстонцев (6649 тыс.), - автономию, немцы (2039 тыс.) после упразд
нения республики не имели никаких национальных образований, а 
поляки (1126 тыс.) ее никогда не получали. 

Фиктивные федерализация и автономизация страны с четырьмя 
неравноправными уровнями национально-государственных и нацио

нально-административных образований (союзная республика, авто
номная республика, национальная область, национальный округ) на 
волюнтаристски нарезанных территориях, на которых исторически 

проживали и другие народы, заложили под национальный вопрос в 
СССР огромную мину замедленного действия. Последующие волевые 
изменения границ национальных образований и передача огромных 
территорий (например, Крыма и особенно Севастополя) из одного об
разования в другое без согласия народа и учета исторических и этни
ческих особенностей, депортация целых народов с родных земель и 
расселение их среди друтих национальностей, огромные миграцион
ные потоки, связанные с массовым: выселением людей по политичес

ким мотивам, с великими стройками, поднятием целины и другими 
процессами, окончательно перемешали народы СССР. 

По оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам 
беженцев, в результате развала СССР свыше 60 млн. человек ока- · 
зались за границей, из них 34 млн. - русские, украинцы и белору
сы, живущие в других республиках. По переписи 1989 года, одних 
только русских проживает за пределами России 25 млн. 290 тыс. 
человек. Кроме русских за пределами России оказалось 3 млн. рус
скоязычных представителей других народов. В России в 1989 году 
проживало 4,5 млн. украинцев, 1,2 млн. белорусов, 640 тыс. казахов, 
530 тыс. армян, 340 тыс. азербайджанцев, 175 тыс. молдаван и т. д.8 

А сколько русских и русскоязычных граждан, находясь внутри 
России, со своими исконными землями были присоединены к тер
риториям других национально-государственных образований или 
прибыли туда по какому-либо "призыв у", в которых они независи
мо от своей доли (в 9 республиках из 21 титульные народы не со
ставляют большинства населения, а еще в 8 республиках число 
русских, украинцев и других нетитульных наций составляет от 30% 
и более) значатся в числе национальных меньшинств со всеми вы
текающими отсюда последствиями. 

Основная проблема состоит в том, что титульные нации при 
любой своей численности претендуют на исключительный контроль 
государственных институтов и собственности, нередко созданной 
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руками "пришлых" народов и за счет общесоюзного бюджета, как 
это было в Эстонии, Литве, Казахстане. В ряде случаев русскоя
зычное население остается заложником националистических пре

ступных авантюр, как это произошло с 250-тысячным русскоязыч
ным населением в Чечне в 1991-1996 годы. 

Таким образом, национальная политика, проводимая в много
национальном СССР и продолжаемая ныне в России (путем созда
ния неравноправных субъектов Федерации) и других странах пост
советского пространства, сформулированная еще Лениным на фак
тически формальном принципе "право наций на самоопределение", 
разрушила старороссийскую административно-территориальную 
систему и поставила во главу угла не человека с его неотъемлемы

ми правами и законными, в том числе и национальными, интереса

ми, а отдельные нации с их особыми правами и особыми нацио
нальными властнотерриториальными притязаниями, реализуемы

ми в ущерб другим народам, нередко веками проживающим на той 
же территории, в ущерб общепризнанным правам человека. Наци
онально-культурная автономия, призванная во всем мире и позво

ляющая без причинения ущерба другим народам удовлетворять 
свои национально-культурные потребности в едином общеправо
вом пространстве, была отвергнута большевиками скорее всего не 
случайно, ибо при таком решении вопроса труднее было бы управ
лять страной. Закон о национальной автономии в России был при
нят лишь в 1996 году. 

При целостности жестко централизованного и фактически уни
тарного Советского государства межнациональные отношения не 
вызывали особой тревоги. С одной стороны, человек любой нацио
нальности сознавал себя гражданином всего федерального простран
ства, с другой- партийные и государственные структуры твердо 
удерживали народы в рамках интернационализма. Даже отдель
ные националистические высказывания некоторых руководителей 
в союзны;к и автономных республиках беспощадно пресекались. Ос
лабление союзных "обручей" в процессе начавшейся перестройки, 
гласности и суверенизации национально-территориальных образо
ваний обнажили многие порокикоммунистического режима, его на
циональной политики и актуализировали дремлющие межнацио

нальные трения. 

Националистически настроенные и стремящиеся к власти и 
собственности группы, как правило из прежней партгосхозномен
клатуры, во многих союзных и автономных республиках в одноча
сье ставшие национальными героями, бросились объяснять все на
родные беды действиями союзных органов и эксплуататорским ин
тернационализмом. И в этом была доля правды. Однако, как при 
любом массовом психозе, в межнациональных отношениях стали 
доминировать крайности. Русский философ Г. П. Федотов пишет : 
"Момент падения коммунистической диктатуры, освобождая наци
ональные силы России, в то же время был и моментом величайшей 
опасности"9. 

Силой удержать межнациональные конфликты было уже не
во::~можно, а опыта самостоятельных цивилизованных решений без 

13 Престуnность ХХ века 
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участия сильного центра у народов не было. Не без помощи нацио
налистических экстремистов многим из них, мгновенно позабыв
шим действительную интернациональную помощь других народов, 

стало вдруг казаться, что их скудная жизнь обусловлена тем, что 
именно они в ущерб себе "кормят" центр и другие народы. Спустя 
некоторое время многие республики, "наглотавшись суверените
тов" (по выражению Н. Назарбаева), станут постепенно осознавать 
истинные причины своих бед, а в на чале перестройки националис
тическая эйфория была доминирующей. Постепенный распад СССР 
спустил курок обвальным межнациональным конфликтам во мно
гих союзных и автономных республиках. После легального распада 
СССР его территория стала зоной этнического бедствия 1 u. 

3. Статистика межнациональной преступности 

По данным Центра политико-географических исследований 
Института географии РАН11 , по состоянию на март 1991 года в СССР 
было зафиксировано 76 разгоревшихся территориально-этничес
ких споров. 80 споров находились в латентной стадии. И хотя за 
распад СССР 17 марта 1991 г. на общесоюзном референдуме прого
лосовала лишь пятая доля населения (21,7%), она победила. Через 
год Союза не стало, а споры выросли числом и ожесточенностью. 
Их зарегистрировано 180. Около 7 млн. кв. км, или треть бывшего 
СССР,- земли, вовлеченные в территориальный передел. Терри
ториальных споров не было только на границах Литвы и Латвии, 
России и Беларуси. 

В одной только России по состоянию на март 1992 года были 
провозг.лашены: создание польского национального образования в 
Калининградской области, выход Майкопского района из Адыгеи, 
восстановление Шапсугского национального района в Краснодар
ском крае, выход Чечни из России, создание в Татарстане русско
язычной Закамской республики и чувашской автономии, создание 
татарских автономий в России, создание Мирнинекого автономного 
района в Якутии, провозглашение Еврейской автономной республи
ки, выход четырех районов из этой республики и т. д. и т. п. Ленин
ская национальная политика аукнулась через семь десятилетий. 

Эти национально-территориальные споры в России были в ос
новном мирными. В сферу же наших интересов входят межнацио
нальные конфликты, сопровождающиеся массовой преступностью. 
Их график следующий: 1986 год- Алма-Ата; 1988 год- Сумгаит, 
Нагорный Карабах, Кировобад, Армения; 1989 год- Тбилиси, Аш
хабад, Небит-Даг, Ферганская область, Гурьевекая область, Абха
зия, Южная Осетия, Кишинев, Нахичевань; 1990 год- Баку, Ду
шанбе, Ташкентская область, Андижанская область, Наманганская 
область, Ошская область, Тува; 1991 год- Южная Осетия, Север
ная Осетия, Нагорный Карабах; 1992 год- Абхазия, Грузия, Се
верный Кавказ, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Север
ная Осетия, Ингушетия, Приднестровье; 1993 год- Абхазия, Гру
зия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Таджикистан; 1994 год-
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Абхазия, Азербайджан, Нагорный Карабах, Таджикистан, Ингу
шетия, Чечня; 1995-1996 годы- Абхазия, Таджикистан, Чечня. 

Преступления, совершаемые в этих межнациональных кон
фликтах, регистриравались и расследовались. Но лишь в 1990 году 
возник вопрос о централизованном учете совершаемых деяний. Глав
ное следственное управление МВД СССР по собственной инициа
тиве разработало соответствующие формы учета и собрало некото
рые обобщенные сведения. Однако эта инициатива не была поддер
жана. Я располагаю данными лишь за 1988, 1989 годы и два месяца 
1990 года, когда межнациональные конфликты возникали, расши
рялисьи ужесточались. В конце 1991 года централизованный учет 
всех преступлений в объеме Союза вообще прекратился, хотя кон
фликты с совершением преступлений продолжаются до настояще
го времени. Из имеющихся сведений приведу лишь некоторые обоб
щенные данные. В 1988 году в межнациональных конфликтах по
гибло 95 человек, в 1989 году- 222, за два месяца 1990 года- 293. 
За все это время было убито 610 человек, ранено 6819, совершено 
4012 погромов, появилось 573 300 беженцев, материальный ущерб 
110 ценам того времени составил 5726,94 млн. руб. (табл. 1). 

Таблица 1 
Сведения о межнациональных конфликтах в СССР 

по состоянию на 1 марта 1990 г. 

Погибло Ранено Погромы, Бежен- Ущерб, 

nоджоги цы, тыс. млн. руб. 

всего ~граждан 1
1 

сил всего ~граждан 1 
1 

сил чел. чел. 

nорядка nорядка 

1988 год 
Л:.l'рuайд-
>tt:ll<cкaя ССР 70 61 9 1215 1078 137 2371 108,1 415,3 
Армянская ССР 25 25 1454 1392 62 51 145,0 58,6 
l!тoro 95 86 9 2669 2470 199 2422 253,1 473,9 

1989 год 
Лаt•р(>айджан-
l'l<aн ССР 56 53 704 587 117 164 167,6 1155,2 
ЛрмтtсJ<ая ССР 8 7 101 69 32 l:J 10,6 2314,9 
Y:~rit.'KCJ<aя ССР 106 105 1005 802 203 581 60,4 90,0 
l(а:щхская ССР 5 5 112 43 69 60 5,8 3,02 
l(!!рпtзская и Тад-
)!· 11J(CI\H11 ССР 3 3 29 29 13 0,02 
l'ру:ншсJ<ая ССР 44 40 4 873 627 246 31 
ll·aшo 222 213 9 2824 2157 667 862 244,4 3563,14 

1990 год (2 месяца) 
l '''l1fiai1нжaл-
('J'HH С р 253 214 39 704 573 131 557 71,4 724,9 
ЛрМНI!<'t<ан С р 16 15 1 53 39 14 3 931,0 
у IГ)(•],<' !ЩII СС'Р 6 1 5 35 2,5 
l'.t;p<lll<t'Kall ССР 23 22 563 453 110 133 1,9 34,0 
l 'pyii iiii'IOШ ССР 1 1 
111111 11 2~:! 2~2 41 1326 1066 260 728 75,8 1689,9 

11рилн"Ш1tШ'. 1\раме указанного в таблице ущерба ·голько из-за блока-
1\1.1 :~ .. J(;\)ll{i\:1 ' ltoit Ж!'JJСЭI!ОЙ /\ОРОГИ Ilj.)ЯMЫ убытки отраСJIИ в 1989 ГО.~'У 

r·rн t'/11\ltJJ II [1 UO MJtll ., а :т )ltщ м • 'НЩ\ lЩJO года - 200 млп. руб. Еж суто•нщ 
lllllll "l•llllli\J III l'py:tl!l! llil ;j;НJ MJIII , J ) . 

1 :t• 
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Приведеиные данные неполны. Более того, основные ме:~ 
циональные столкновения, переходившие в полномасштабные -
ны, в Азербайджане, Нагорном Карабахе и Армении, в Гр~· 
Южной Осетии и Абхазии, в Молдове и Приднестровье, в Рос 
Чечне развернулись в последующие месяцы 1990 года , а так: 
1991-1996 годы. Общее число погибших неизвестно. Когда-ни
подсчитаем и ужаснемся. По самым скромным прикидкам он 
жет многократно превышать людские потери Советской Ар.:; 
Афганистане. Причем там гибли солдаты, а здесь- солдаты и. 

ные жители, женщины, старики и дети. 

Опираясь на имеющиеся статистические данные, матер;' 
расследованных уголовных дел в бывшем СССР и другие исто'-' 
ки, я и попытаюсь проанализировать причины и механизмы . 

национальной преступности в различных регионах постсовете 
пространства. 

4. Азербайджано-армянский конфликт 

Первый наиболее крупный межнациональный конфликт Е 
ник между азербайджанцами и армянами. Отношения между :;:· 
давние, сложные и неоднозначные. В Нагорном Карабахе АзерGс. 
жана, населенном в те годы главным образом армянами (80о/с 
Армении давно выдвигалась идея присоединения Карабаха к 
мении. С особой остротой этот вопрос вставал еще на заседс:~ 
Кавказского бюро ЦК РКП(б) в 1921 году. Тогда было решено· 
дутого что вопрос о Карабахе вызвал серьезные разногласия,.-: 
считает необходимым перенести его на окончательное решение 
РКП(б). Однако на следующий день в ином составе членов С 
(Сталин, Орджоникидзе, Киров, Назаретян, Орахелишвили, Ф1~~ 
нер, Нариманов, Мясников, Гусейнов) это решение было перес. 
рено: Нагорный Карабах остался в составе Азербайджана, кот 
му было предоставлено право самому решать вопросы о грающа 
объеме автономии Карабаха12 • Таким образом, келейно, без уч 
самого народа и даже его представителей была решена судьба 

горного Карабаха, заложена мина замедленного действия, 
рая закономерно сработала при ослаблении тотального контра
стране. Так решался национально-территориальный вопрос в СС 
на всем протяжении его существования. 

Актуальность этого вопроса во второй половине 80-х годов
никла в связи с вытеснением азербайджанцев из Нагорного Ка 
баха и Армении. Появились и первые беженцы, в том числе 
Сумгаите, где 27- 29 февраля 1988 г. были учинены массовые
порядки, сопровождавшиеся убийствами армян, погромами, раз:
шениями и поджогами их жилищ и имущества. В результате э:
конфликта было убито 32 человека (26 армян и 6 
439 человек (включая работников милиции и военнослужащих 
лучили телесные повреждения различной тяжести. Было 

совершено 10 изнасилований, разгромлено 197 армянских квар-:
разрушено 52 объекта культуры и 44 единицы транспортных ере;:. 
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Ущерб только государС'гву составил около 7 млн. руб. в ценах того 
времени. К уголовной ответственности было привлечено 97 человек 
(!J2 азербайджанца, 2 русских, 2 лезгина и 1 армянин) 13. 

Сумгаитские события были лишь началом. Массовые антиар

мянские беспорядки, став повседневным явлением, распространи
.нись по всему Азербайджану. Они проходили с выселением армян, 
11огромами и поджогами их жилищ, убийствами и телесными по-

11реждениями. Назову лишь наиболее криминальные: 21--23 нояб
ря 1988 г. -- в городах Баку, Кировабаде, Шеки и др.; 7 октября 
1989 г.- в с. Джиджимми Лачинского района; 11 октября-- на 
/(Ороге Горис - Хнацах; 28 ноября - в Кубатлинеком районе; 
· 9 ноября - на границе Горисекого и Кубатлинекого районов; 8 де-
1 абря - снова в с. Джиджимми и т. д. После сумгаитских событий и 
110 13 января 1990 г. (дата начала особо крупных беспорядков в Баку) 
11 Азербайджане было возбуждено 689 уголовных дел (в том числе в 
1 IKAO 200). К уголовной ответственности был привлечен 581 человек. 

Аналогичные деяния параллельна и так же методично совер
ll!ались в Армении и особенно в Нагорном Карабахе при массовом 
11агнании азербайджанцев с мест постоянного жительства. На армян

··ких территориях было зарегистрировано 1500 антиазербайджанских 
шизодов, в результате которых совершено 24 убийства, 380 грабежей 

11 разбоев, 690 краж и погромов. По этим фактам было возбуждено 
101 уголовное дело, виновные в совершении преступлений были при
IIЛечены к уголовной ответственности и арестованы. 

По состоянию на начало 1988 года в Азербайджане проживало 
169,3 тыс. армян. Все они практически стали беженцами, расселив
щись в Армении, Краснодарском и Ставропольском краях, а неко-
1 орые - в Москве и Московской области. Та же участь постигла 
1 Н7 тыс. азербайджанцев, проживавших в Армении, которые пере-
1 «'лились в основном в Азербайджан. Сотни тысяч беженцев с той и 
!\ругой стороны стимулировали новые и новые побоища. Подстре-
1,\Тельскую позицию занимали различныервущиесяк власти на-

1 (Ионалистические объединения. 
13 января 1990 г. к армянину Овонесову (Баку, ул. Ханлара, 

Ч, кв. 31) пришли азербайджанцы Гаджиев, Мамедов и другие, 
побы выгнать его из квартиры. Овонесов с сыном нанесли топором 
1 щжиеву и Мамедову телесные повреждения. От полученных травм 
Мамедов скончался, о чем было объявлено на многотысячном ми-
1 ·инге Народного фронта Азербайджана в Баку, что послужило по-
11!1!\ОМ к самым масштабным массовым беспорядкам антиармянской 
~t.шравленности, которые проходили в Баку с 13 по 19 января и 
н.щи подавлены союзными вой<;ками. Следственная группа полу
IИЛа от граждан города 2975 заявлений о совершенных против них 
1реступлениях на межнациональной почве. В ходе расследования 
щ.tло выявлено 2431 преступление, в том числе 48 убийств (12 yби
lloiX сожжены), 69 тяжких телесных повреждений (23 со смертель
llо!М исходом), 1975 погромов и краж, 191 грабеж и разбой. Среди 
' штых- 21 человек старше 60 лет и 21 женщина. 
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В процессе этих беспорядков Народный фронт насильственно 
захватывал власть в городе. Под его контролем находились средства 
массовой информации, на въездах в город сооружены баррикады, а 
в городе введен свой "комендантский час". Вооруженная группиров
ка достигала 8-9 тыс. человек. Союзное правительство в 00 часов 
20 января начало ввод войск в город, которые к утру заняли отве
денные позиции. В ходе войсковой операции погибло 114, ранено 708 
граждан. Потери сил охраны (военнослужащие и сотрудники орга
нов внутренних дел) составили 40 человек. Все это резко усилило 
негативное отношение в Азербайджане к союзным властям, к Мос
кве, к войскам, к русским. На этой волне резко возрос авторитет 
Народного фронта Азербайджана, который вскоре пришел к власти. 

Националистически настроенные лидеры Народного фронта не 
в состоянии были решить карабахскую проблему политическими 
мерами. Они видели свою задачу в уничтожении армян в HI{AO. По 
принципу зеркального отражения те же методы использовались и 

боевиками Карабаха. Операции МВД СССР в НКАО по нейтрали
зации армянских боевиков и изъятию у них оружия сдерживали 
вооруженные столкновения. В одном только 1990 году оперативная 
войсковая группа МВД СССР провела 160 операций, в результате 
которых было выявлено 16 отрядов боевиков и изъято более 3 тыс. 
стволов оружия - от пистолетов до пушек. Это вызывало у армян
ских боевиков негативное отношение к союзным властям, к рус
ским. За активную деятельность по сдерживанию столкновений 
между армянами и азербайджанцами террористы НКАО пригово
рили к смерти коменданта особого района области генерала Сафо
нова и 8 апреля 1991 г. осуществили свой план в Ростове, но по 
ошибке убили не того человека. 

С распадом СССР силы, сдерживающие кровавые столкнове
ния между армянами и азербайджанцами, перестали существовать. 
Между Азербайджаном и упраздненной им НКАО, объявившей себя 
Нагарно-Карабахской Республикой (при поддержке Армении), на
чалась полномасштабная война, где убийства, ранения, грабежи, 
разбои, погромы и поджоги уже не считались преступными. НКР к 
ноябрю 1993 года не только взяла под свой контроль свою бывшую 
территорию, но и захватила до 1/3 территории Азербайджана. Число 
убитых и раненых исчислялось сотнями тысяч, не говоря уже о 
разрушенных городах, предприятиях и коммуникациях. Экономика 
Азербайджана, Нагорного Карабаха и Армении переживает пол
ный развал. Партия войны (Народный фронт) у власти в Азербайд
жане не удержалась. 

В 1994 году боевые действия между Азербайджаном и НКР 
приостановились. Начались переговоры, которые продолжались в 
1995-1996 годы. Проблема та же, что и в 1921 году. Обе стороны 
руководствуются международными принципами: одна - правом 

наций на самоопределение, другая - принцилом целостности тер
ритории и нерушимости границ. Они несовместимы в своем равно
значном толковании. В соответствии с Декларацией о принципах 
международного права, принятой ООН в 1970 году, и Заключи-
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тРльным актом СБСЕ 1975 года каждый народ имеет право свобод
но определять свой политический ста туе и осуществлять свое эко
номическое, социальное и культурное развитие. Однако это право 
не может истолковываться как санкционирующее насильственные 

N'Йствия, ведущие к расчленению или нарушению территориаль

ной целостности или политического единства суверенного государст-

11<1. Признанные границы государства могут изменяться в соответст

вии с международным правом мирным путем и по договоренности. 

Некоторые полагают, что первенство следует признать за само
оJJределением наций. В конкретных ситуациях это не бесспорно. Не 
II'Сспорна и нерушимость волюнтаристски установленных границ. 

Да и как жить в одной стране людям, которые беспощадно убивали 

11руг друга на протяжении многих лет? Решение может быть толь
IШ договорным. А ведь это было очевидным и 5, и 70 лет назад. 
Возникает риторический вопрос: для чего же пролито море крови и 
t>азрушено благосостояние народов? 

5. Грузино-абхазеко-осетинский конфликт 

Второй крупнейший конфликт, который до настоящего времени 
~шляется тлеющим, находится в Грузии, Абхазии и Южной Осетии. 

У Абхазии была своя история, далеко не всегда связанная с 
l'рузией. Она сформировалась как Абхазское царство, объедини
.1Jась с Грузией, вышла из нее, самостоятельно присоединилась к 
1 'оссии, самостоятельно боролась за Советскую власть, была уч
рt•ждена как независимая советская социалистическая республика, 
11ризнанная Грузией, и лишь в 1921 году на основе союзного догово
ра с Грузией вошла в ее состав, а затем в СССР. В сталинско
'рсжневские времена она активно заселялась грузинами. 

На общей вездоравой волне национального раскрепощения и 
l'уверенизации в СССР 18 марта 1989 г. в с. Лыхны Гудаутекого 
района Абхазии на митинге абхазского населения по предложению 
Народного фронта были приняты обращение в ЦК КПСС и СМ 

СССР "О статусе Абхазской АССР" и постановление о восстанов
.IIРIIИИ Абхазии в качестве союзной республики, что вызвало боль

IIIОС недовольство грузин в Абхазии и всей Грузии. 25 марта в г. Гали 
ЛGхазии состоялся ответный митинг грузин, где было выражено 
жРеткое несогласие с решением абхазской общественности. 

4 апреля 1989 г. перед зданием правительства Грузии в Tби
.IIIICИ был организован многодневный несанкционированный митинг 
t' требованиями: предоставить суверенитет Грузии, выселить аб

х;Jэцев из Абхазии и ликвидировать ее автономию. К 8 апреля ак
пшJюсть митингующих возросла, они призвали к захвату ЦК КП 
1 'рузии, останавливали транспорт, загораживали проезжую часть 
ущщ, проводили агитационную работу в других городах Грузии с 

11ри:зывами присоединиться к митингующим. Просьбы к митингую-

11\IIМ разойтись и выступление перед ними руководителя Грузин-

1' 1 о~1 t\еркви Ильи II не имели положительных результатов. 
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В ночь с 8 на 9 апреля по решению грузинских и союзных 
властей органами МВД и войсками Закавказсi<ого военного округа 
была проведена операция по вытеснению 8-тысячной толпы с пло
щади. Она, вооруженная камнями, палками, бутылками и металли
ческими предметами, оказала яростное сопротивление. Военнослу

жащие внутренних войск применяли резиновые дубинки, слезото
чивый газ, а десантники- саперные лопатки. В ходе этой опера
ции получили ранения различной тяжести 69 военнослужащих внут
ренних войск, 40 военнослужащих армии и 36 сотрудников мили
ции. Среди гражданских лиц было ранено 200 человек, погибло 16. 
Еще 4 человека умерли от ранений. В связи с этими событиями 
были арестованы организаторы несанкционированного митинга , в 
том числе и будущий президент Гамсахурдия. Кровавый разгон 
демонстрации вызвал недовольство всей Грузии, обострил отноше
ния с Абхазией и центральными властями СССР. Так, в межнаци
ональных конфликтах в Грузии, как и в Азербайджане, обнару
жился эффект "матрешки", когда требования суверенитета со сто
роны грузинского национального меньшинства в СССР вызвали ана
логичную реакцию абхазского нацменьшинства в Грузии. 

14 апреля в связи с созданием грузинскими властями в Абхаз
ском университете филиала Тбилисского университета в Абхазии 
поднялась новая волна недовольства. Против разделения универ
ситета по национальному признаку выступил Верховный Совет Аб
хазии. Руководство филиала не подчинилось этому. 14 июля абхазы 
блокировали здание университета. 15 июля число блокирующих до
стигло 10 тыс. Параллельна в парке им. Руставели собрались гру
зины (около 1500 человек). Между ними и абхазами произошло не
сколько столкновений. 16 июля массовые беспорядки прошли во 
всех районах Абхазии, во время которых осуществлены нападения 
на 13 районных отделений органов внутренних дел, на склады ору
жия ВОХРа и стрельбища, на следственный изолятор. Было захва
чено 2 пулемета, 337 автоматов, 113 пистолетов и револьверов, 
474 винтовки, 5526 охотничьих ружей. 16 человек при этом погиб
ли, около 500 человек получили ранения, в том числе 30 работников 
милиции. Из следственного изолятора убежали 180 заключенных. 

Конфликтная межэтническая ситуация с периодическими обо
стрениями в Абхазии сохранялась до введения на ее территорию 
грузинских войск и начала полномасштабной войны между Гру
зией и Абхазией, о чем, чтобы не нарушать хронологию событий, 
речь пойдет ниже. 

9 апреля 1989 г., когда союзные и республиканские власти 
пытались силой заглушить сепаратистские настроения в Грузии, 
она интенсивно взяла курс на выход из СССР. Казалось бы, этот 
печальный урок будет учтен грузинскими руководителями в отно
шении своих автономий, у которых были аналогичные се пара тист
екие настроения, направленные на более полную самостоятельность. 
Однако этого не случилось. Их поведение в отношении Абхазской 
автономной республики и Юго-Осетинской автономной области было 
во сто крат кровавее, чем апрельские события в Тбилиси. Гамса
хурдия, придя к власти на волне воинствующего национализма и 
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сепаратизма, провозгласил соответствующий ситуации лозунг: ''Гру
аия для грузин!", чем вверг благополучную Грузию в кровавые кон
фликты. И, как ни печально сознавать, этот лозунг был поддержан 
большей частью грузинского населения. 

В ноябре 1989 годанеформальное движение Юго-Осетинской 
автономной области взяло курс на повышение статуса региона до 
автономной республики. В ответ на это партия национальной неза
висимости Грузии провела многочисленные митинги протеста. 23 
ноября более 6 тыс. грузин на автобусах прибыли в Цхинвали для 
проведения митинга и других акций, что вызвало недовольство 

жителей столицы Южной Осетии. В течение двух дней в опасном 
противостоянии находилось до 15 тыс. человек. А вооруженные бое
вики с той и другой стороны фактически на чал и войну между со
бой. Начались непрерывные обстрелы сел области и г. Цхинвали, 
захват заложников, выселение осетин из их жилищ. По состоянию 
на начало августа 1989 года в трех селах (Мамити-Кау, Монастери 
и Телиакак) дома осетин были сожжены полностью. Из 25 сел осе
тины насильственно выселены. В других селах совершались грабе
жи, кражи, поджоги, угон скота и автомашин, расправы над жите

лями с целью их выселения с занимаемых территорий. В доверше
ние всего грузинские власти ликвидировали осетинскую автономию 

и властные органы области. Формально лишь сохранились органы 
внутренних дел. Единственным правовым защитником осетинского 
населения была следственно-оперативная группа (СОГ) МВД и Про
куратуры СССР. Но и она в условиях попустительства грузинских 
властей не могла оказать сколько-нибудь заметной помощи. 

9 апреля 1991 г. , через два года после тбилисских событий, 
Грузия приняла Акт о восстановлении государств нной независи
мости. Действия союзных властей по защите ос тинекого населения 
еще более осложнились. Положение осетин еще более ухудшилось 
после сильного землетрясения на их территории 29 апреля - 17 
мая 1991 г., результатом которого были тысячи разрушенных до
мов и сотни погибших, раненых и беженцев. Большинство осетин 
ушло в Северную Осетию России, что в определенной мере ослож
нило возвращение ингушей на свои земли, которые были переданы 
после их депортации Южной Осетии. 

По неполным сведениям, в Южной Осетии СОГ было возбуж
дено 860 уголовных дел о преступлениях, совершенных в межнаци
ональных столкновениях между грузинами и осетинами, в том чис

ле 30 о массовых беспорядках, 70 об умышленных убийствах, 100 о 
тяжких телесных повреждениях, 138 о грабежах и разбоях, 31 об 
уничтожении государственной собственности, 171 об уничтожении 
личной собственности. В каждом уголовном деле было множество 
эпизодов. Поэтому число реальных преступных действий было в 
4-5 раз больше. Большее число их вообще не выявлялось, поскольку 
осетинские органы правоохраны были упразднены, грузинская ми
лиция не проявляла к выявлению преступлений никакого интере

са, а возможности СОГ были крайне ограничены. Примирение сто
рон произошло при посредстве России лишь в 1992 году. 
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В это время вновь обостряется конфликт между Грузией и 
Абхазией, которая предпринимала попытки "выдавить" грузин из 
республики. 14 августа 1992 г. в Абхазию были введены грузинские 
войска , для вооружения которых было разграблено более 600 )Заго
нов боевого оружия, принадлежащего Закавказскому военному ок
ругу. На стороне Абхазии выступили горские народы Северного 
Кавказа России. Конфедерация горских народов (образованная в 
1991 г. , в которую вошли 16 народов, кроме карачаевцев и балкар
цев) вопреки запретам республиканских властей объявила войну 
Грузии и направила в Абхазию добровольцев. 

Попытка России помешать этому взбудоражила Северный 
Кавказ и вызвала антироссийские настроения. В 1993 году абхаз
ские войска ценой огромных жертв со стороны грузинского и аб
хазского населения освободили территорию Абхазии. Между Гру
зией и Абхазией также при посредстве России под эгидой ООН и с 
участием ОБСЕ ведутся прямые переговоры. Договоренности не 
соблюдаются. Но стороны взяли на себя обязательства не допус
кать возобновления вооруженного противостояния. Они выразили 
готовность считать Россию гарантом возможных договоренностей. 
Однако глубокие разногласия между сторонами сохраняются и вряд 
ли националисты с обеих сторон остановятся перед насильствен
ным решением абхазской проблемы в соответствующих ситуациях. 
И в этом конфликте столкнулись два международных принципа: 
право нации на самоопределение и целостность территории. 

6. Конфликты в Средней Азии 

На рубеже 80-90-х годов в среднеазиатских республиках быв
шего Союза возникла целая серия межнациональных конфликтов. 
Сценарии их схожи. За исключением конфликта в Таджикистане , 
все они были кратковременными и локальными. 

Туркменистан. 1 мая 1989 г. в Ашхабаде начались массовые 
беспорядки, сопровождавшиеся погромами, разрушениями, поджо
гами, насильственными действиями. Беспорядки были развязаны 
антиармянски настроенными лицами на территории Центрального 
парка культуры и отдыха. Собравшалея там толпа стала возму
щаться высокими ценами в кооперативных ларьках и предприяти

ях, в которых торговали и работали армяне. Возмущение вылилось 
в разгром кафе "Чатма", бара, кафе-гриля, видеосалона , павильона 
детских игр, ресторана, филармонии и других объектов. Милиция не 
сумела локализовать беспорядки. Бушующая толпа направилась в 
центр, блокировала транспорт, разрушала троллейбусы, избивала 
попавшихся армян. На рынке были разрушены павильоны и киоски, 
избиты армяне, разбиты их автомашины, дома. Только государству 
был причинен ущерб на сумму 105 379 руб. в ценах того времени. За 
совершенные преступления были задержаны 115 человек. 

9 мая этого же года в ходе массовых праздничных гуляний, 
посвященных празднику Победы, на центральной площади г. Не
бит-Дага собравшиеся молодые люди (200-300 человек) кричали: 
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"Долой армян!", "Долой кооперативы!" При попытке милиции ус
Jюкоить толпу раздались крики: "Бей ментов!", "Жги кооперати
вы!" 19 работников милиции получили телесные повреждения, 29 
объектов, в основном кооперативы армян, сожжены. Задержано 
4 7 человек Среди них были те, которые участвовали в погромах 
u рмян в Ашхабаде. 

Узбекистан. 3-8 июня 1989 г. в большинстве районов Ферган
ской области прошли массовые беспорядки, организованные нацио
налистически настроенными гражданами против промосковских 

партийных, государственных и правоохранительных органов. В об
щей сложности в райцентрах Кувасай, Ташлак, Коканд, Ма ргилан и 
др. в беспорядках участвовало до 40 ты с . человек Погибли 107 чело
век, получили телесные повреждения 1200 человек, сожжено 90 го
сударственных и общественных объектов, 860 жилых домов, 275 авто
машин, совершено множество разбойных нападений, грабежей, краж. 
За совершение преступлений был задержан 351 человек По состо
янию на начало 1990 года расследовалось 194 уголовных дела, по 
которым установлено 3499 преступлений, в том числе 47 массовых 
беспорядков, 74 умышленных убийства, 1200 тяжких телесных по
вреждений, 200 грабежей и разбоев. 

16 февраля 1990 г. узбек Зияев, проживающий в Букинеком районе 
Ташкентской области, был госпитализирован в больницу в связи с 
получением телесных повреждений. Он заявил, что его избили два 
турка-месхетинца, с которыми он пьянствовал. Следствием потом было 
установлено, что он был избит узбеком и азербайджанцем. А сразу же 
после случившегася слухи о зверствах турон:-месхетинцев быстро рас
пространились среди узбеков. 19 февраля родственники nотерпевше
го собрали около 200 человек, напали на жилища турок-месхетинцев, 
сожгли 43 их дома. После этого власти выселили турок-месхетинцев в 
другой район. Для них это была очередная деnортация. 

Массовые беспорядки с антиармянскими мотивами, разгромом 
домов, административных помещений и магазинов произошли так
же 2 мая 1990 г. в Андижане и 2 декабря в Намангане. 

Таджикистан. 12 февраля 1990 г. в Душанбе nеред зданием 
ЦК nартии собралось около 4 тыс. человек Они требовали отставки 
Первого секретаря, выселения из ресnублики армян и русских. 
Прорвавшись в здание, они подожгли его. Выйдя в город, они гро
мили трансnорт, разбивали стекла домов, nереворачивали киоски, 
избивали людей. В результате этих действий погибло 6 человек, 
получили телесные повреждения 118, в том числе 38 сотрудников 
милиции. На следующий день все повторилось в еще более варвар
ской форме. В связи с массовыми бесnорядками были возбуждены 
уголовные дела по 332 эпизодам, в том числе 23 умышленным убий
ствам, 21 тяжкому телесному повреждению, 129 грабежам и разбо
ям, 302 случаям уничтожения государственного и личного имуще
ства. К уголовной ответственности nривлечено 129 человек, из них 
37 несовершеннолетних. 

В последующие годы в Таджикистане началась полномасштаб
ная межклановая война между правящими и оппозиционными на-
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ционалистическими происламско-фундаменталистскими силами, ко
торая продолжается до настоящего времени (1997 г.). В нее втянуты 
российские военные и пограничники. Число жертв со всех сторон 
исчисляется тысячами. 

Кыргызстап. В начале 1990 года в г. Ош возникли ссоры меж
ду узбеками и киргизами по поводу выделения поливных земель. 
Местные власти своевременно не разрешили его. 4 июня на поле 
одного из колхозов собралось около 12 тыс. узбеков, которые счита
ли себя обделенными. С прибытием большой группы киргизов на
чались массовые беспорядки, продолжавшиеся в течение 5 дней в 
Узгене, Алайском, Араванеком и других районах области. В ходе 
массовых беспорядков погибли 302, получили тяжкие телесные по
вреждения 462 человека. Совершались также изнасилования, гра
бежи, разбои, кражи. Всего было зарегистрировано 3215 преступ
лений (3889 эпизодов) на межнациональной основе. 

7. Конфликт в Молдове 

Особняком стоит вооруженный конфликт между Молдовой и ее 
составной частью- Приднестровьем. Внешне он не совсем вписыва
ется в графу межнациональных. Ибо национальные различия между 
Молдовой и Приднестровьем несущественны: и на правом, и на ле
вом берегах Днестра живут люди разных национальностей - мол
даване, украинцы, русские и др. Основные противоречия, возникшие 
между разными частями страны после самоопределения Молдовы, 
связаны с введением единого молдавского (румынского) государст
венного языка и планируемым объединением Молдовы с Румынией 
в Великую Румынию, к чему стремились молдавские и румынские 
националисты. Народы Приднестровья (независимо от националь
ности), относящие себя к русскоязычному населению, выеказались 
против насильственной румынизации и языка, и территории . 

./Келая обезопасить себя от этого, они в 1990 году попросили у 
молдавских властей статуса свободной экономической зоны. Их ок
рестили сепаратистами. Позже они потребовали автономии- по
лучили категорический отказ. Тогда они заговорили о федерации. 
В ответ на это молдавские власти в июне 1992 года вооруженным 
насилием попытались подавить волю народа, которое унесло с обе
их сторон тысячи жизней мирных жителей. Были разрушены сот
ни домов, учреждений и предприятий. Эти деяния каждой из сто
рон не квалифицировались преступлениями, но являются таковы
ми по существу. Война между Молдовой и Приднестровьем не при
несла желаемого успеха кишиневским властям. Она приостановле
на. Сдерживающую роль сыграла 14-я российская армия (ныне 
армейская группа), дислоцированная в Приднестровье, и россий
ская миротворческая миссия. Никем не призванная Приднестров
ская Республика продолжает существовать. 

Комиссия СБСЕ, которая около полугода изучала пути мирно
го урегулирования конфликта, пришла к выводу, что Молдова
многонациональное государство и ее будущее должно решаться 
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самими народами, ее населяющими. Она не поддержала позицию 
юtшиневских властей о насильственной румынизации населения и 
натребовала пересмотра Закона о языке14 . 

8. Межнациональные конфликты 
на Северном Кавказе 

Северный Кавказ можно определить как самый взрывоопас
ный этнически конфликтный район в Российской Федерации. Глав
ная причина конфликтов - недостаток пригодных земель при вы
сокой плотности населения. Потребность в постоянной защите "земли 
отцов" выработала своеобразные формы закрепления родовых тер
риторий и служила, с одной стороны, внутриэтнической сплочен
ности кавказких народов, с другой - формированию на относи
тельно небольшой территории десятков национальностей, имеющих 
различные языки, традиции и культуру. 

Исторически этнические границы не были постоянными. Наро
ды перемещались по территории Кавказа, перемешивались, меня
.лись территориально-государственные устройства: Государство Ман
сура, Имамат Шамиля, Республика горцев Северного Кавказа, Севе
ро-Кавказское Эмиратство, Горская Советская Республика. Однако 
единого государства на Северном Кавказе так и не получилось. При 
образовании СССР в Российскую Федерацию вошли Горская и Даге
станская автономные республики, Адыгейская, 1\.абардино-Балкар
ская, Чеченская автономные области. В конце существования СССР 
в Россию входили Дагестанская, 1\.абардино-Балкарская, Севера
Осетинская, Чечено-Ингушская автономные реснубJJИКИ, Адыгейская 
и Карачаево-Черкесская автономные области. Ныне в l оссии нахо
дятся республики Адыгея, Дагестан, Ингушс'l'ИЯ, Кабардино-Ба.лка
рия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня. За последние 
200 лет территории национальных образований характеризовались 
большой неустойчивостью. Некоторые республики образовывались, 
преобразовывались, упразднялись и воссоздавались. 

Возьмем в качестве примера территорию бывшей Чечено
Ингушетии. В 1810 году ингуши приняли подданство России, чечен
цы этому противились. Образовавшийся в 1834 году Имамат Шами
ля включал в себя территорию Дагестана, а потом Чечни. В конце 
50-х годов Чечня и Дагестан насильственно были присоединены к 
России, войдя затем в Терскую область. В 1918 году она была объ
явлена Терской автономной советской республикой в составе РСФСР, 
а в 1920 году переименована в Горскую АССР. В 1922 году из нее 
выделилась Чечено-Ингушская автономная область (с 1936 г. -
автономная республика). В 1944 году чеченцы и ингуши были из
гнаны со своих земель, на которых также насильственно были рас
селены народы горской Осетии, Грузии и разрушенных войной за
падных областей Белоруссии, Украины, России. В 1957 году чечен
цы и ингуши были реабилитированы, а республика восстановлена 
со значительными территориальными изменениями. В состав ны

нешней Чечни были включены два района Ставропольского края. 
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Северная Осетия вернула Чечено-Ингушетии четыре района, 
жители которых вторично подверглись насильственному переселе

нию. Пригородвый район, в котором до депортации проживали ин
гуши и который практически слился с Владикавказом, остался в 
Осетии. В порядке компенсации ингуши дополнительно рассели
лись в трех районах Ставропольского края. В начале 90-х годов 
Чечня отделилась от Ингушетии и объявила себя де-факта суве
ренной. Ингуши не желают мириться с потерей Пригородного района. 
Президентом России было принято решение о возвращении ингу
шей в четыре населенных пункта Пригородного района 15 . Осе·гины 
этому противятся. Этот вопрос не может быть решен с позиций 
требований одного или другого народа. Более того, исторически в 
этом районе проживали и другие народы, в том числе и казаки, в 
результате геноцида которых в 1918-1921 годы их земли, жилища 
и имущество были переданы спустившимел с гор ингушам. Соци
альная и территориальная реабилитация казачества предполагает 
возвращение их в свои станицы. И требования такие есть. 

Столкновение интересов нескольких народов на малой терри
тории при чрезвычайной плотности населения (она дополнительно 

увеличилась в связи с беженцами из Южной Осетии Грузии) тол
кает экстремистов к насильственному заселению "своих" земель. 
Серьезным дестабилизирующим фактором является, как ни стран
но это звучит, Закон РФ "О реабилитации репрессированных наро
дов" (1991 г.), который предполагает наряду с другими ее формами 
и территориальную реабилитацию. И хотя закон оговаривает, что 
возврат территорий должен проводиться без нанесения ущерба 
интересам современных жителей данных земель, это мало кого сдер
живает. Территориальные претензии на Северном Кавказе обиару
жились не только между осетинами и ингушами, ингушами и каза

ками, но и между кабардинцами и балкарцами, ингушами и чечен
цами, кумыками и лакцами и т. д. и т. п. 

Территориальные притязания множатся от сепаратистеко-экс
тремистских стремлений к недоелгаемой в данном регионе монона
циональной государственности. Примеру одноэтнических Чечни и 
Ингушетии готовы были следовать национальные движения кумы
ков, лезгин, ногайцев, кабардинцев, балкарцев и других народов. В 
1992 году в одной только l{арачаево-Черкесии было самопровоз
глашено пять национально-государственных образований. А каж
дое новое образование автоматически ведет к уточнению, а факти
чески - к переделу территорий, т. е. к взаимонасилию. 

Краткий историко-политологический очерк Северного Кавка
за обусловлен криминологическими интересами. Без элементарного 
уяснения истории перемещения народов в этом регионе нельзя аде

кватно исследовать тенденции настоящей и прогнозируемой пре

ступности на основе межнациональных конфликтов на Северном 
Кавказе России. При этом следует помнить: узел его межнацио
нальных отношений увязан с аналогичными проблемами всего Кав
каза, т. е. Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Азербайджана, Нагор
ного Карабаха и Армении. 
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Из многочисленных северакавказских конфликтов остановим
ся на двух: между ингушами и осетинами, между чеченцами Ду
даева и пророссийским населением Чечни. 

19 апреля 1991 г., когда Верховным Советом РСФСР был прак
тически одобрен, но не вступил в силу Закон о реабилитации реп
рессированных народов от 26 апреля 1991 г. , в с. Куртат Пригород
ного района произошло одно из первых столкновений с применени

ем огнестрельного оружия между осетинами и ингушами. Поводом 
послужило самовольное вселение ингушской семьи в свой бывший 
дом , в котором десятки лет уже проживали осетины. В конфликте 
участвовало более тысячи человек, 14 из них (10 осетин и 4 ингуша) 
получили телесные повреждения различной тяжести. После этого 
конфликт углублялся периодическими взаимными нападениями. В 
июле 1991 года в Пригородном районе расследовалось 27 уголов
ных дел об умышленных убийствах, тяжких телесных повреждени
ях, разбоях, грабежах, поджогах, совершенных на основе межнацио
нальных столкновений ингушей и осетинов. В связи с этим на терри
тории Пригородного района было введено чрезвычайное положение, 
которое возобновляется и продлевается уже несколько лет. 

Стремление ингушей вернуться на места своего прежнего про
живания наталкивается на резкое сопротивление Северной Осе
тии, Верховный Совет которой принял решение "о невозможности 
совместного проживания осетин и ингушей", обосновывая это аг
рессивностью последних. По данным МВД Северной Осетии, в 1991 
году и первом полугодии 1992 года на территории республики ин
гушами совершено 275 преступлений, в том числе 21 умышленное 
убийство, 87 разбоев на водителей транспорта и го угонов, 13 слу
чаев хищения скота , 35 задержаний с оружием и др. Все они , коль 
были совершены ингушами на территории Осетии, расцениваются 
направленными против осетин . В той же справке сообщалось, что 
осетинами в отношении ингушей совершено 68 преступлений, в том 
числе 4 умышленных убийства, 2 тяжких телесных повреждения и 
т. д. В Ингушетии в это время после разделения с Чечней только 
создавались национальные органы правоохраны, поэтому данными 

с ингушской стороны я не располагаю. Можно не сомневаться, что 
они тоже были бы со своим национальным перекосом. 

Под предлогом ожидаемого нападения ингушей 1 ноября 1992 г. 
российские войска начали обстрел населенных пункта в их компакт
ного проживания в Пригородном районе с целью вытеснения в Ин
гушетию и разведения конфликтующих сторон. За регулярными 
войсками, однако, шли осетинские боевики, которые совершали 
убийства, грабежи, разбои, поджоги и кражи. По материалам рас
следования, в эти дни погибло 546 человек, из них 407 ингушей и 
105 осетин. Среди погибших- 41 женщина (33 ингушки и 5 осети
нок), 49 стариков (42 ингуша и 7 осетин). По другим подсчетам, с 
той и другой стороны убиты 1300 человек и 400 пропали без вести 16 . 

После этих событий к изгнанным из Пригородного района ин
гушам в 1944 году прибавились тысячи беженцев 1992 году. Воз
вращение этих лиц в места прежнего проживания остается беском-
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промиссным условием ингушской стороны. Осетины увязывают их 
возвращение с обустройством (за счет ингушей) осевших в Север
ной Осетии тысяч беженцев, изгнанных грузинами из Южной Осе
тии. Упоминавшийся Указ Президента от 13 декабря 1993 г. под
твердил статус Пригородного района как территории Северной 
Осетии и предписал возвращение ингушей - беженцев и вынуж
денных переселенцен в места их прежнего компактного прожива

ния, на первом этапе - в населенные пункты Чермен, Дангорн, 
Дачное и Куртат. Однако этот указ не выполняется осетинской сто
роной. Конфликтная ситуация остается неразрешенной. 

Особо конфликтным районом на Северном Кавказе остается 
Чечня с ее националистически и сепаратистски настроенным руко
водством. В момент развала СССР в 1991 году не обладающий леги
тимностью Исполком общенационального конгресса чеченского на
рода провозгласил Чечню вне СССР, вне России и даже вне Чече
но-Ингушетии. Прежнее руководство Чечено-Ингушетии было сверг
нуто. С помощью насилия и обмана к власти пришли коррумпиро
ванные националистические силы, которые "сделали" боевого гене
рала Дудаева Президентом Чечни. И хотя российские власти при
знали все эти действия незаконными, Чечня, пользуясь междоусоб
ной дракой федеральных ветвей власти и поддержкой криминаль
ных финансово-хозяйственных структур России, более трех лет сво
бодно "дрейфовала" в сторону криминализации всех общественных 
отношений. В первые годы она как субъект Федерации экономичес
ки поддерживалась Россией. В последнее время режим Дудаева 
существовал за счет противоправной деятельности и :Помощи неко
торых кругов исламских государств, в связи с чем Чечня стала 
рассадником преступности. 

По данным МВД России17 , на территории Чечни ежегодно со
вершалось до 600 умышленных убийств, что в расчете на население 
в 3-4 раза выше, чем в целом по стране. "Российская газета" с 
начала января 1995 года под рубрикой "Белая книга черных пре
ступлений режима Дудаева" в каждом номере публиковала десятки 
фамилий убитых, искалеченных, изнасилованных и ограбленных 
российских граждан в Чечне. Эти преступления совершались не только 
криминальными группировками, но и самой продудаевекой полицией. 
Они, естественно, не регистриравались и не расследовались. 

Наряду с ними в Чечне совершались другие преступные пося
гательства. Например, только в 1993 году на ее территории подвер
глись нападению 559 поездов с разграблением около 4 тыс. вагонов 
и контейнеров на общую сумму 11,5 млрд. руб. При поддержке влас
тей Чечни на ее территории скрывалея от правосудия России 
1201 преступник. В этой республике в 1991-1994 годы были под
готовлены семь террористических акций захвата заложников и угона 
воздушных судов. Чечня наводнила Россию фальшивыми денеж
ными купюрами (около 3,7 млрд. руб. в ценах тех лет). При актив
ном участии чеченских преступных группировок были организова

ны хищения денежных средств в России с помощью фальшивых 
авизо и других способов на общую сумму около 4 трлн. руб. 
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Дудаевцы насильственно захватили в воинских частях России 
около 50 танков, 80 единиц бронетехники, 2 тыс. орудий и миноме
тов, до 50 тыс. единиц стрелкового вооружения и около 200 самоле
'I'ОВ. Это и вновь покупаемое оружие было поставлено незаконным 
вооруженным формированиям, в том числе и бывшим преступни
К<lМ и наемникам. Экономика Чечни дудаевским окружением пол
JЮстыо разграблена и разрушена, социальная сфера св рнута. Из-за 
нищеты, разбоев и грабежей из республики бежало более 350 тыс. 
l'лавным образом русскоязычного населения. Из Гроз но го неодно
кратно звучали угрозы "ядерного терроризма" путем взрыва атом
ных станций и других стратегических объектов в России. 

Федеральная власть России, несколько окрепшал в 1994 ГОТ\У, 
вдруг осознала свое попустительство не признанному никем пре

етулиому режиму Дудаева, который благодаря такому потворству 
11ействительно стал представлять огромную опасность. для населе

ния Чечни, народов России, для целостности страны. В середине 
1994 года чеченский народ раскололся на защитников Дудаева и 
защитников оппозиции, которую поддержали россикские власти. 
Между ними начались вооруженные столкновения. 

11 декабря 1994 г., как было объявлено федеральными властя
ми, с целью смещения дудаевекого режима, разоруже:ния незакон

ных вооруженных формирований и восстановления правопорядка, 
нормальной жизни и хозяйственной деятельности в Чечню были 
введены войска МВД и МО России. Дудаев и его окружение отказа
лись добровольно разоружить незаконные вооруженные формиро
вания и решить судьбу Чечни путем переговоров. Не проявляли в 
этом особой настойчивости и федеральные власти, таJ< как маховик 
войны был запущен. Грозный был окружен, пuдвсрrну'l' бомбовым и 
ракетным ударам, от которых гибли мирные люд11. 

Печальный опыт аналогичных войн в бл11жнем (Азербайджан, 
Грузия, Молдова, Таджикистан) и дальнем (бывшая Югославия, 
Сомали и др.) зарубежье не остудил пыл российских политиков и 
военных. Руководство Министерства обороны обещало расправить
ся с Дудаевым за несколько дней. Против этой войны, учитывая и 
неподготовленность к ней, выступили политические деятели, обще

ственность и здравомыслящие военачальники. Последн:ие были уво
лены в отставку, и против некоторых из них пьrтали.сь возбудить 
уголовное преследование. Странная война федеральны:х войск с ду
даевцами и собственным народом трижды прерывалаtсь перегово
рами, которые давали передышку дудаевцам, а потом она разгара

лась с новой силой. Было много публикаций о том, что война имеет 
серьезную криминальную основу. Генеральный прокурор РФ IO. 
Скуратов в интервью газете "Труд" приоткрыл завес:у некоторых 
исчисляемых сотнями миллиардов расхищений федеральных 
средств, которые направлялись в Чечню17а. 

Боевые действия в Чечне были реально остановлевы после под
писания 30 августа 1996 г. в г. Хасавюрте заявления при:нципов опре
деления основ взаимоотношений, Указа ПрезидентаРФ от 23 ноября 
о выводе всех федеральных войск из Чечни и последова.вшего за ним 
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соглашения между Правительством РФ и коалиционным прави
тельством Чечни о принципах сотрудничества. Однако и после этих 
соглашений, прекращения военных действий и вывода федераль
ных войск вряд ли .можно с увереннос'lъю прогнозировать какое
либо обуздание преступности в Чечне, Г,"\f' огромное количество бое
вого оружия на руках, где нет нормальных условий жизни и рабо
ты, где за время криминального дудаевекого правления и крими

нальной войны очень многие ее жители привыкли к решению своих 
проблем преступным путем, где народ воспринимает безжалостных 
террористов Басаева, Радуева и других, считающих себя "волками 
без границ", как народных героев. Поэтому Чечня надолго останет
ся криминальным очагом на Северном Кавказе. 

Оставляя анализ данной войны политологам, военным истори
кам и следственно-судебным органам, скажем лишь о людских по
терях в ней. По данным министерства обороны РФ, по состоянию на 
30 августа 1996 г. в Чечне погибло 2837 человек (459 офицеров, 87 пра
порщиков, 2291 солдат и сержант), ранено 15 270 человек (1247 офи
церов и прапорщиков, 12 023 солдата и сержанта), пропало без 
вести 337 человек (36 офицеров, 8 прапорщиков и 293 солдата и 
сержанта) 1 8 • И после этого убийство людей не прекратилось. Кроме 
потерь Минобороны, не меньшими они были во внутренних войсках 
МВД, среди личного состава ФСБ, пограничных войск и в других 
военных формированиях. Общее число погибших военнослужащих 
силовых ведомств официально оценивается количеством более 4 
тыс. человек. Но точных данных нет. Число погибших, раненЬJх и 
пропавших без вести боевиков, наемников и гражданского населе
ния Чечни неизвестно. Общее число погибших оценивается в пре
делах 80-100 тыс. человек. Жертвами войны, которым был причи
нен моральный, материальный и физический вред, стали сотни ты
сяч. И если причинение смерти, тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью по неосторожности одному человеку квалифицируется как 
тот или иной состав преступления, то гибель и ранения сотен тысяч 
людей в результате легкомысленных и безответственных решений 
государственных должностных лиц не могут быть безнаказанными, 
как не могут быть безнаказанными террористические акты чечен
ских боевиков, которые до сих пор находятся на свободе. 

Реальность же такова : те , кто посылал тысячи людей на верную 
и никому не нужную смерть или на убийство мирных жителей, не 
несут никакой ответственности, а те, кто пытался предотвратить пре
ступную войну или спасти жизни подчиненных от неминуемой смерти 
(например, майор Зонтов из пензенского ОМОНа), наказываются. 

В сложившейся ситуации дудаевекий режим делал ставку на 
национальный и религиозный фактор, внушая чеченцам, что война 
ведется против чеченского народа и ислама, призывая чеченцев и 

мусульман других республик Кавказа и других мусульманских стран 
к газавату - священной войне с Россией. При всех этих призывах 
нет достаточных оснований для бесспорного вывода о том, что кон
фликт между дудаевским режимом и федеральными властями яв
ляется межнациональным столкновением между чеченцами и рус

скими. Националистическая чеченская религиознQ-мусульманская 
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идея является скорее всего дымовой завесой для обмана народа, 
укрепления преступного режима и чеченской организованной пре
ступности, поддерживаемых криминальными кругами России. Нель
зя исключать участия в этом внешних и внутренних сил, заинтере

сованных в разрушении России. Для такого вывода имеется множе

ство прямых и косвенных доказательств19 • Они противоречивы и 
могут быть стыкованы лишь при установлении реальных пружин 
чеченского конфликта. 

История даст объективную оценку этим событиям. Для нас 
важно отметить другое: и в этой кровопролитной и преступной меж
национальной бойне на поверхности столкнулись те же принципы: 
право наций на самоопределение и целостность государства. Есть 
одно существенное уточнение: эти принципы в данном случае яв

ляются более очевидным прикрытием ожесточенной борьбы за власть 
и собственность в Чечне, где чеченский и другие народы выполня
ют незавидную функцию разменной монеты. 

"Национальный герой" Дудаев вверг свою республику и свой 
народ в настоящую катастрофу, которая по числу жертв превзо
шла сталинскую депортацию чеченского народа. Его основными 
действиями с середины 1995 года были терроризм и захват залож
ников. Террористические акты дудаевцев против федеральных сил 
и мирных жителей в Грозном, Гудермесе и других населенных пунк
тах Чечни, в Будеинавеке (Ставропольский край), Кизляре и Перво
майском (Дагестан) по сути своей являлись их преступной агонией. 
Захват больниц и использование больных в качестве живого щита 
свидетельствуют о беспредельной жестокости чеч неких бандитов. 

Националистический и религиозный (особ II!IO исламский) тер
роризм является самой иррациональной формой т ррористической 
активности, связанной с высвобождением атавистически-средневе
ковой агрессивности, с упрощенным делением мира на "своих" и 
"чужих", уничтожение которых якобы санкционировано богом (ал
лахом) и традициями предков. Коран благословляет мусульман на 
уничтожение врагов (неверных) и обещает рай всем павшим в свя
щенной войне. Исламский терроризм проявляет себя не только в 
России, но и в США, Великобритании, Франции, Израиле и других 
странах. Будучи инспирирован организованными политическими и 
криминальными структурами, он нередко выходит из-под контроля, 

принимая форму зверских убийств и взрывов. Беспрецедентным при
мерам такого зверства, какого в истории Красного Креста еще не 
было, является убийство в чеченском селении Новые Атаги 17 де
кабря 1996 г. шестерых медицинских работников (в том числе пять 
женщин) госпиталя Международного Красного Креста, прибывших 
из Нидерландов, Норвегии, Новой Зеландии и Испании для оказа
ния бесплатной медицинской помощи чеченскому населению. 

9. Некоторые общие выводы 

1. По имеющимся сводным данным и кратким описаниям ос
новных межнациональных конфликтов в СССР, России и других 
странах постсоветского пространства можно судить об основных 
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тенденциях рассматриваемых столкновений с совершением опас
ных и разрушительных преступлений. Начавшись в период ослаб
ления союзных "обручей" в 1986-1988 годы, они достигли апогея 
после распада Союза в 1992-1993 годы. В 1993-1996 годы отмеча
ются постепенное снижение межнациональных столкновений и воз

никновение попыток переговорного процесса. Это свидетельствует 
не об уменьшении межнациональных протиnоречий (не исключено, 
что большинство их еще впереди), а о медленном и болезненном 
осознании народами бесперспективности насильственных вариан
тов национального самоутверждения и самоподчинения. 

В 1994 году прогнозировались два вероятных сценария разви
тия межнациональных отношений на территории бывшего СССР: 
первый- усиление центростремительных процессов в рамках СНГ 
со снижением межэтнических и межгосударственных конфликтов, 
второй - обособленное развитие каждой страны при содействии 
внешних сил, с усилением националистических тенденций, ущем

лением прав этнических меньшинств и межнациональными крими

нальными конфликтами20 . События 1995-1996 годов указывают на 
определенное укрепление цивилизованных путей разрешения меж

национальных противоречий. 
2. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве 

последних лет выявили пресловутый феномен двойного стандарта. 
Национальные и особенно националистические силы титульных на
родов бывших союзных республик, требовавшие свободы и суверен
ности от союзного центра на основе права наций на самоопределе

ние, заняли непримиримую позицию в отношении живущих вместе с 

ними других народов (доля которых нередко превышает удельный 
вес самой титульной нации) и особенно национальных меньшинств, 
которые пытались говорить о своих правах. Национальные лидеры, 
только вчера обвинявшие союзный центр и русский народ в ущемле
нии своих национальных прав, сегодня предпринимают акции (или 
не препятствуют таковым), превращающие инанациональное и осо
бенно русскоязычное население в людей второго сорта. 

3. Националистические лидеры некоторых стран, образован
ных на территории бывшего СССР, попустительствующие право
нарушениям и преступлениям в отношении народов других нацио

нальностей, не обнаруживают своей способности в решении межна
циональных проблем цивилизованным путем, а пытаются оправды
вать свое поведение привычной ссылкой на какие-либо внешние 
силы. Националистическая преступная политика остается без осуж
дения. А когда становится очевидной безрезультатность межнаци
ональной бойни, как правило, уповают на посредническую помощь 
России и на российских солдат. 

Миротворческая миссия Российской Федерации в урегулиро
вании грузина-абхазского, грузино-осетинского, армяно-азербайд
жанского, таджикского и приднестровского вооруженных конфлик
тов не является "российской самодеятельностью". Она опирается 
на международные нормы, проводится с согласия суверенных госу

дарств -участников СНГ под эгидой ООН и с участием СБСЕ21 . 
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Военные действия, в том чисJJе в Таджикистане и Чечне, приоста
новлены, но ни. один из рассматриваемых выше конфликтов пока 
не нашел окончательноrо правовш'О разрешения. Они остаются "тле
ющими", сп:особными в тобой момент привести к новым вооружен
ным столкновениям, к новым массовым преступлениям. 

4. Разрастание межнациональных противоречий до их преступ
ного вооруженноrо разрешения в определенной мере зависит и от 

уровня цивИJ~Изованности национальных меньшинств. Пока наибо
лее толерантными нациями в условиях национальных ущемлений 

оказались русские, украинцы, белорусы и иные русскоязычные груп
nы населения, а также немцы, поляки, евреи. Оставшиеся за пре
делами своей этнической Родины (России, Украины, Белоруссии и 
т. д.) и притесняемые в большинстве стран, образованных на терри
тории бывшего СССР, они нигде не были организаторами крупно
масштабных преступлений на межнациональной почве. Даже в ус
ловиях самого широкого и изощренного попрания общечеловечес
ких nрав русскоязычного населения в Латвии, Эстонии, Молдове, 
Казахстане, где они составляют значительную долю (от 30-40% и 
более) жителей, они не организовывали массовых беспорядков, не 
брались за оружие, а пытаются решить свои проблемы правовым 
путем. Показателен и такой социологический факт. На вопрос, со
гласен ли респондент с лозунгом "Россия для русских", 66% отве
тили "нет", но 28 ответили "да" 22• В российском народе доминирует 
терпимость к другим национальностям. 

В то же время славянская терпимость к национальному ущем
лению не абсолютна. Нельзя надеяться и на традиционно низкий 

коэффициент национальной солидарности русских и других сла
nянских народов в запредельных ситуациях национального униже

ния. Сигналом могут служить выборы в Гасдуму в 1993 и 1995 годы, 
когда миллионы граждан nоддержали одиозных лидеров, поста

вивших безопасность русских в ближнем зарубежье во главу угла 
предвыборных nроrрамм. Нельзя недооценивать и возможностей рос
сийских национал-патриотов и фашистов. При недостаточной забо
те федеральных властей о российской диаспоре в ближнем зарубе
жье и русских в. национальных республиках собственной страны 
межнациональные кояф.тnсrы моrут выйти за пределы южного пояса 
нестабильности. 

5. Предупреждение межнациональной преступности при ре
шении проблем национальных меньшинств nутем их ассимиляции, 
репатриации, инкорпорации и суверенизации возможно лишь при 

строгом соблюдении определенных условий. Ассимиляция не мо
жет быть массовой. и насильственной, как пытаются ее реализовать 
в некоторых пр,ибаJIJiтийских .rосударствах и даже на Украине. Ре
патриация также не может быть массовой и насильственной, если 
не превратить лиц нетитуJIЪной национальности в беженцев путем 
репрессий и вооруженных расправ, как это было в Грузии, Арме
нии или Азербайджане или как это наблюдается в Казахстане, от
куда вынуждены были уехать около 200 тыс. русскоязычного насе
ления22•. Инкорпорация предполагает принцилы культурной авто-
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номии, двойного гражданства или двуязычия, как это сделала Бе
ларусь. Суверенизация национальных меньшинств возможна лишь 
на принципах автономии, федерации или конфедерации, к чему 
стремятся Приднестровье и Абхазия. 

Все эти пути не согласуются с этнократизмом и национализ
мом. Бутрос Гали, будучи Генеральным секретарем ООН, обосно
ванно полагал: "Нация - обязательно выход за рамки базовых об
ществ, объединение нескольких из них и, таким образом, промежу
точный этап к достижению универсальной общности. В этом смыс
ле не существует этнически чистых наций ... Задачи нации как раз и 
заключаются в том, чтобы преобразовать примитивные антагониз
мы и создать пространство солидарности ... Можно было бы даже 
сказать, что в подлинно сформировавшейся нации нет собственно 
меньшинств , есть граждане, которые могут иметь различное само

сознание, но ни одно из его проявлений не берет верх над их стату
сом гражданина" 2~. Наряду со сказанным очень важной в современ
ном мире является идея А. Д. Сахарова, изложенная им в проекте 
Конс·гитуции Союза Советских Республик Европы и Азии (ст. 3) о 
приоритете "глобальных целей выживания человечества перед 
любыми региональными, государственными, национальными, клас
совыми, партийными, групповыми и личными интересами" 24 . Эти 
формулы, однако , не стали нормами межнационального поведения. 
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Глава 12 
Преступность в вооружеппых силах 

1. Криминологическая специфика преступности 
в войсках: объективные и субъективные аспекты 

Было бы очень важно рассмотреть преступность военнослужа
щих в разных странах на сопоставимом фактическом материале и 
на фоне общей преступности. Но военно-криминологические сведе
ния обычно не публикуются в официальных сборниках криминаль
ной статистики. А публикуемые показатели не носят системного 
характера. Отрывочные данные мало пригодны для сопоставитель
ного анализа и изучения тенденций. Во многих странах военно
криминальная статистика (абсолютные показатели) до сих пор ос
тается конфиденциальной, в том числе и в России, несмотря на то 
что по закону о гастайне запрещено засекречивать любые сведения 
о преступности. Сложилась странная ситуация: фактически сведе
ния о преступности военнослужащих публикуются и обсуждаются в 
военной и общей печати, а формально системные абсолютные пока
затели о. ней остаются конфиденциальными. Располагая абсолютны
ми данными о преступности в Вооруженных Силах СССР и относи
тельными показателями о ней в России, мы имеем некоторые воз-
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можности рассмотреть отдельные тенденции и закономерности пре

ступности в войсках в соотношении с преступностью в стране. 
Согласно Конституции РФ, как и СССР, защита Отечества 

является долгом и обязанностью граждан. Они проходят службу по 
призыву и на контрактной основе. К 2000 году контрактники долж
ны будут составить 50% солдат и сержантов. Ныне их доля невели
ка. Однако при всех планируемых изменениях Вооруженные Силы 
и другие виды войск остаются составной частью государства, а воен
нослужащие - неотъемлемой частью народа. Аналогичное поло
жение и в других странах. Все позитивные и негативные тенденции 
и закономерности, свойственные государству и обществу в целом, в 
полной мере проявляются в армии. Но войска - специфическая 
часть общества, со своими социально-экономическими, демографи
ческими, организационно-управленческими и правовыми особеннос
тями, которые положительно или отрицательно отражаются на пре

ступности военнослужащих. 

Социальная вредность преступного поведения военнослужа
щих объективно связана не только с нарушением общественного 
порядка, характерного для прес'l'упных деяний гражданских лиц, 
но и с ослаблением воинской дисциплины как важнейшей состав
ляющей боевой готовности воинских частей и соединений. Этот по
казатель остается главнейшим и на нынешнем этапе окончания 

холодной войны и существенного снижения международной напря
женности. Пренебрежение боеготовностью делает ненужными до
рогостоящие войска. А они существуют не ради парадов. Недове
рие между странами остается. Вооруженные силы сохраняются и в 
ближнем, и в дальнем зарубежье. Не распались и блоки. НАТО, 
например, планирует расширение в бывшие социалистические стра
ны Восточной Европы и Прибалтики. 

Воинская дисциплина поддерживается различными методами, 
в тоl\~ числе и уголовным наказанием правонарушителей. В силу 

этого сфера действия уголовного права в войсках намного шире, 
так как военнослужащие несут уголовную ответственность не только 

за общеуголовные, но и за воинские преступления, удельный вес 
которых составляет около или более половины. l{риминологическая 
специфика в армейских условиях, однако, не ограничивается уго
ловно-правовым своеобразием. Она связана также с демографичес
кими, социальными, социально-психологическими, организационны

ми и иными особенностями военной службы. 
Перечислим некоторые из них: 
- в вооруженных силах сосредоточена молодежь в возрасте 

18-25 лет, которой во всем мире свойственна более высокая пре
ступная активность; 

-военную службу проходят главным образом мужчины, ко
эффициент поражаемости преступностью которых в 6-8 раз выше, 
чем женщин; 

- при комплектовании армии по призыву (при наличии в Рос
сии около 20 видов отсрочек) и по контракту (в армиюнередко идут 
лица, не устроенные в гражданском обществе, -безработные, бом-
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жи, ранее судимые и т. д.) среднестатистический интеллектуаль
ный, образовательный, а часто и нравственно-правовой уровень воен
нослужащих рядового и сержантского состава ниже, чем у молоде

жи в стране в целом, что при определенных условиях повышает их 

криминогенность. По данным осеннего призыва 1996 года, напри
мер, из общего числа молодых людей призывнаго возраста посту
пили на военную службу только 13,5%, а остальные имели право на 
отсрочку и освобождение : по причине учебы - 53%, по состоянию 
здоровья - 11, по семейному положению - 8, в связи с нахожде
нием в местах лишения свободы и под следствием - 3 и по иным 
причинам- 11 ,5%; 

- солдаты и сержанты оторваны от своих близких, привы
чных условий жизни, труда и отдыха, что часто служит социально

психологической основой криминальных мотиваций; 
- поведение военнослужащих, их жизнь, быт и отдых макси

мально регламентированы и даже зарегулированы, что в ряде слу

чаев порождает дополнительную внутреннюю напряженность, ко

торая может канализироваться в противоправном поведении; 

- скученность и замкнутость большого числа молодых муж
чин в казарменных условиях чреваты многими межличностными 

1щнфликтами; 
- военнослужащие участвуют в боевых действиях, военных 

операциях и находятся в других условиях, опасных для жизни и 

здоровья, что далеко не все выдерживают, и это является сильней
шим мотиватором уклонений от военной службы и других форм 
преступного поведения. 

Можно привести и иные общие и частные обстоятельства, ко
торые заметно повышают криминогенность военной службы вооб
ще, а в некоторых ее видах (например, строительные и железнодо
рожные части) в особенности. 

Наряду с криминогенными в войсках действуют и антикрими
ногенные факторы, ослабляющие действие общих и специфических 
причин и условий преступности военнослужащих. 

К ним можно отнести: 
- систему воинского, правовага и нравственного воспитания, 

которая функционирует в армиях различных стран; 
- строгую организацию жизни, быта, досуга и деятельности 

солдат и сержантов; 

- жесткий уставный контроль за деятельностью и поведени

ем военнослужащих; 

- обеспеченность военнослужащих соответствующими условия
ми жизни, быта, отдыха и предметами первой необходимости и т. д. 

Список и этих обстоятельств тоже можно было бы продолжить. 
Их реализация в войсках нормативно предписана. Однако сущест
вующие предписания в различных частях и подразделениях, если 

исходить из советского или российского опыта, выполняются далеко 
не одинаково, а часто плохо. Поэтому оценка их антикриминогенной 
роли должна быть конкретной и критичной. Ее нельзя преувеличи
вать, но и нельзя не учитывать при анализе преступности в войсках. 
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Тенденции преступности в войсках, анализируемые в соотно
шении с динамикой преступности в стране и мире, могут представ
лять не только военный научно-практический интерес. Очень важ
но знать: во-первых, как отражаются организационные, демогра

фические, правовые и иные воинские особенности на состоянии и 
тенденциях преступности военнослужащих; во-вторых, как тесно 

связаны динамика и распределение преступлений военнослужащих 
по различным параметрам (признакам) с общей динамической и 
структурной характеристикой преступности в стране. Если, напри
мер, воинские особенности криминологически существенны, то тен
денции преступности в войсках должны обладать большой автоно
мией, а это предопределяет стратегию борьбы с преступностью воен
нослужащих, рассчитанную на собственные силы. 

Если же воинские особенности криминологически менее зна
чимы, то корреляционная связь статистических рядов преступнос

ти в стране и в войсках будет относительно сильной. А значит, и 
стратегия борьбы с преступностью в войсках должна быть тесно 
увязана с контролем преступности в стране. В противном случае 
непосильные требования к субъектам контроля и предупреждения 
преступности в воинских частях могут привести лишь к деформации 
борьбы с преступностью, к сокрытию преступлений, приукрашива
нию действительного положения дел и т. д. Эти болезни всегда со
провождали Советские Вооруженные Силы, особенно в 60-80-е годы, 
когда декларации и реальности заметно расходились, в связи с чем 

психология очковтирательства, приукрашивающего действитель
ность, достигла своего апогея на всех уровнях и во всех сферах 
жизни и деятельности государственных структур . 

После принятия третьей Программы КПСС (1961 г.), в которой 
императивно была сформулирована волюнтаристская задача иско
ренения преступности, в Вооруженных Силах СССР, действующих 
в условиях единоначалия и особых организационных форм, серьез
но полагали, что она быстрее всех может быть решена в армии и на 
флоте 1 • Служба в войсках в те годы однозначно рассматривалась 
школой физического, нравственного, политического и правовага 
воспитания молодежи. К слову сказать, это не только советское 
изобретение. Известный царский генерал П. Н. Краснов тоже назы
вал армию школой народа, так как через нее проходит почти все 

мужское население2 • И было бы неправдой говорить, что в этом 
деле в СССР не было каких-либо успехов. Но было бы большей 
неправдой согласиться с тем, что эта задача успешно выполнялась 

или могла быть объективно выполнена. 
Скажу только о правовам положении военнослужащих, особенно 

срочной службы. Оно было, как и во время войны, практически бес
правным. Солдаты продолжали оставаться в сфере широких дискре
ционных полномочий командиров и начальников. Можно без преуве
личения сказать, что правовой статус заключенных в 70-80-е годы 
законодательно был более проработанным, чем правовой статус 
военнослужащих. Долгое время официально считалось, что сама 
постановка вопроса о подготовке закона о правовам статусе воен-
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нослужащих необоснованна, поскольку они якобы и так являются 
полноправными гражданами3. В таких условиях можно было ли
шить военнослужащих любой самостоятельности и установить за 
ними круглосуточный контроль. Подобными мерами можно временно 
снизить уровень правонарушений или удерживать его в приемле

мых для начальства пределах. Но ненадолго. Да это и не решает 
проблемы. Чрезмерное "закручивание гаек" в среде людей, кото
рые хоть что-то ведают о свободе,- фактор криминогенный. Более 
того, системный тотальный контроль, каким он был при сталиниз
ме, нельзя было создать в отдельной части в те годы, когда он мед
ленно, но закономерно ослаблялся. Не было и других условий "ис
коренения" преступности в войсках. 

Командиры и начальники Советских Вооруженных Сил на 
протяжении всего послевоенного периода, находясь под прессом 

требований партийных, государственных и военных властей, завы
шенного общественного мнения о военной службе и будучи не в 
состоянии справиться с падением воинской дисциплины, вставали 
на путь укрывательства преступлений, хотя приказы покончить и с 
ним издавались систематически. 

Одно из объяснений: в мирное время отслеживать состояние 
реальной боеготовности частей очень непросто. Нужна большая 
аналитическая работа. Поэтому одним из повседневных, а со вре
менем и главных показателей боеготовности становится состояние 
воинской дисциплины, а точнее- количество зарегистрированных 

преступлений и иных правонарушений. Их легко подсчитать, сопо
ставить, ранжировать. Поэтому криминальная статистика со вре
менем стала для вышестоящих начальников простым и удобным 
критерием оценки деятельности подчиненных командиров. Так сло
жилась порочная система, которая позволяла без доскональных 
проверок и глубоких анализов реальной обстановки в воинских час
тях и подразделениях принимать скорые решения в отношении под

чиненных командиров, наказывать и поощрять, снимать с долж

ностей и продвигать по службе, создавая видимость управленчес
кой деятельности. К слову сказать, эти приемы известны и граж
данской службе и не только в нашей стране. Но в условиях совет
ского единоначалия их роль была намного выше. 
· Фетишизация уголовного учета помимо прочих негативных пос
ледствий создала благоприятную базу для формирования далеко 
не лучших командирских и человеческих качеств. Сложившаяся 
система оценок сначала заставляла командование скрывать совер

шенные преступления, а затем, если оно оказывалось недостаточно 

ловким, наказывала его за то, что "попалось" . Перед стоящим над 
ним начальством возникала та же дилемма: доложить наверх -
самому можно получить взыскание, скрыть - тоже можно быть 
наказанным, но если дознаются. 

Этой порочной системе способствовали сомнительные право
вые установления: а) бланкетные нормы в Законе об уголовной от
ветственности за воинские преступления 1958 года, отсылающие к 
неопределенным и меняющимся положениям общевоинских уста-
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вов, наставлений и приказов, отклонения от которых могли расце
ниваться самим командованием как воинское преступление или 

дисциплинарный проступок; б) нормы об ответственности за воин
ские преступления, которые позволяли при наличии смягчающих 

обстоятельств, отбира~мых самим командованием (поскольку их 
перечень в законе не был закрытым), оценивать противоправное 
поведение подчиненного в качестве дисциплинарного проступка или 

преступления; в) особый порядок привлечения военнослужащих к 
уголовной ответственности за любые воинские преступления (кро

ме дезертирства) только с согласия полномочных начальников, ко
торый остался со времен войны. 

В других странах вопрос о привлечении к уголовной ответст
венности военнослужащих чаще всего также решается на основе 

дискреционных полномочий командования. Может быть, это и по
вышает значимость начальников в глазах подчиненных, но вряд ли 

следует это делать за счет снижения авторитета закона. Единый 

кодекс военной юстиции США, принятый Конгрессом в 1951 году, 
также не содержит четкого определения преступления и призна

ков его разграничения с дисциплинарным проступком. Право ре
шения вопроса о серьезности нарушения (преступление- просту
пок) фактически принадлежит командиру. А если учесть, что в ар
мии США нет постоянно действующих судов, а они (главный, спе
циальный и дисциплинарный суды) назначаются соответствующи- · 
ми командирами по каждому конкретному делу и ими же ут

верждаются судебные приговоры, то надеяться на объективное от
ражение преступности в официальной отчетности США тоже труд
но. Поэтому вполне обоснованно американский военный социолог 
Р. А Габриэль считает, что регистрируемая в армии США преступ
ность не отражает криминальных реалий4 . 

Другой вопрос, что в вооруженных силах США иные условия: 
добровольный принцип комплектования, высокий уровень материаль
ного стимулирования, личная ответственность военнослужащих за свое 

поведение, которая не перекладывается на командиров, и т. д. Разрыв 

контракта с военнослужащим за нарушение дисциплины может 

явиться для него большим наказанием, чем уголовная ответствен
ность. И данный рычаг находится в руках командования. Но и эти 
обстоятельства не являются панацеей от укрывательства преступ
ности в интересах командования. 

В СССР и России субъективистский взгляд на преступность, 

порочные способы оценки деятельности воинских должностных лиц 
и подогнанное к этому законодательство разрушали правовые ос

новы воинской дисциплины, переводили пути ее укрепления из об

ласти права в сферу личностных интересов начальников. Военные 
прокурары в силу большой зависимости от командования (служеб
ные помещения, квартиры, автотранспорт, бюджет, лимиты, при
своение званий), особенно на уровне армий, округов, групп войск и 

вооруженных сил, чаще всего были бессильны изменить ситуацию, 
хотя попытки такие предпринимались. 
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На столь сомнительной идеологической, правовой и практи

ческой основе складывалось очковтирательство с круговой порукой 

общегосударственного масштаба. Попытки об этом говорить и пи
сать в 70-80-е годы цензурировались, но не преследовались". При
чины не устранялись, и все оставалось по-старому. Скрытые от 
учета и расследования престулления загоняли криминальные бо
лезни в глубь воинских отношений. Управляемая статистика же 
"подтверждала" наличие огромного воспитательного потенциала 
военной службы, что, в свою очередь, "оправдывало" субъективист
ские лозунги и требования высоких властей. Круг замыкался. 

Приведу один масштабный пример о "дедовщине", которая 
разрослась до государственной проблемы прежде всего благодаря 
очковтирательству командиров и начальников. 

В Вооруженных Силах СССР всегда уделялось большое вни
мание положительному влиянию старослужащих на молодых сол

дат. Непосредственные начальники как бы перелагали свои обязан
ности на плечи старослужащих, предоставляя им определенные по

блажки. В 60-е годы влияние старослужащих стало приобретать 
криминальный характер. Солдаты и сержанты третьего года служ
бы в отсутствие офицеров, а нередко с их молчаливого согласия 
путем психического и физического насилия подчиняли своей воле 
молодых солдат. По законам психического "заражения" , отложен
ной и перенесенной мести эта "мода" стала быстро распростра
няться, передаваясь от одного призыва к другому. Военнослужа
щие, обиженные и униженные в первый год службы, вымещали 

· свои обиды на новобранцах. Глубинная причина происходящего та
илась не в годах службы, ибо положени не мGнялось, когда срок 
действительной службы был сокращен до двух .пст, когда в поряд

ке эксперимента некоторые части комплектавались n основном воен
нослужащими одного призыва и даже одной национальности. Нахо
дились другие поводы насильственного подчинения "слабых" более 
"сильными". 

Подобные явления в той или иной мере существовали и суще

ствуют в регулярных армиях многих стран. Были они и в старой 
российской армии". Последние достигли особой остроты в Совет
ских Вооруженных Силах. На военном сленге их именовали по

разному: "солдатские присяги", "казарменное хулиганство", "глум
ление", "дедовщина". До 1984 года они квалифицировались как злост
ное и особо злостное хулиганство пост. 206, ч. второй и третьей УК 
РСФСР с санкцией до 5-7 лет лишения свободы. Несмотря на борьбу 
с ними, преступления эти интенсивно росли количественно и изме

нялись качественно. В 60-е годы "дедовщина" носила унизитель
ный, но ритуальный характер: били "провинившегося" пряжкой 
ремня или ложкой по ягодицам. В 70-80-е годы упомянутые дея
ния приобрели опасный насильственный и массовый характер с 
тяжкими, а нередко и смертельными последствиями. Нужны были 
"экстраординарные" меры, чтобы можно было доложить о них на
верх. И они бьщи найдены не без помощи военных юристов. 
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11 января 1984 г. был принят Указ Президиума Верховного 
Совета СССР, по которому в ст. 8 Закона об уголовной ответствен
ности военнослужащих, дипломатично и туманно поименованной 
"наруruением уставных правил взаимоотношений между военно
служащими при отсутствии между ними отношений подчиненнос
ти" (ст. 244 УК РСФСР), прямо nредусматривалась уголовная от
ветственность за "дедовщину" с мерой наказания при отягчающих 
обстоятельствах до 12 лет лишения свободы. Формально наказание 
за это деяние усилилось. Не следует, однако, думать, что усилилась 
реаль11ая борьба с "дедовщиной". 

данная новелла, как и все, что принималось и декларирова
лось в годы застоя, носила "фасадный" характер. До ее введения 
привлечение к уголовной ответственности виновных по ст. 206 УК 
за хул11ганство осуществляли непосредственно военные следствен

но-прокурорсюrе органы. С принятием упомянутой новеллы в уго
ловныr, проц се по этим делам включалось военное командование с 
его правом давать или не давать согласие на привлечение винов

ных к уголовной ответственности, поскольку "новое" преступление 
относилось к воинским. Негативнь1е последствия указанных изме

нений nрогнозировались на стадии законопроектной работы7• Одна
ко ЭТО'\' nрогноз мало кого интересовал. Принятая норма получила 
одобрение высшего руководства :Вооруженных Сил. 

Поддерживая эту норму, оно "убивало двух зайцев": доклады
вало наверх об усилении уголовна-правовой борьбы с этим явлени
ем и получало реальную возможность "управления" ею. Укрыва
тельстас "дедовщины" в середине 80-х годов превысило все мыс
лимые пределы. Как показывали некоторые проверки, военные гос
питали были переполвены солда·rами с переломами челюстей, раз
рывам11 печени и селезенки и другими травмами от "неуставных 
отношений". Боясь расправы и старослужащих, и командования, 

они, ка/\ правило, утверждали, что получили повреждения от слу

чайного падения. Один из командправ частей Московского округа 
ПВО, liапример, узнав об убийстJЗе солдата в результате издева
тельств над ним старослужащих, скрыл этот факт, возбудив уго
ловное дело не в отношении убийц, а в отношении убитого, якобы 
самоВО.I!ьно оставившего часть, та!< J{ак за это "преступление" под
чиненного командир не нес такой ответственности, как за "дедов
щину" с тяжкими последствиями. 

Из сказанного может сложиться вnечатление, что укрыватель
ством занимались только нижестоящие командиры, а наверху с ним 

боролись. Формально так, а по сути все наоборот: руководство Во
оруженных Сил в центре и округа){ Jiесомненно осознавало, а часто 
просто ~нало по своему предшествующему опыту о существующей 

практиJtе, но "ломать" ее не стремилось, так как и его способности 
укрепл!!ть воинскую дисциплину оценивались по тем же "палочкам". 
Поэтому оно, требуя от подчиненных невозможного, прямо толкало 
их к укрыват льству, а когда те "поnадались", наказывало их. 

Обратимся к нессвершенной статистике. 
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В 1970 году было зарегистрировано 588 глумлений старослу
жащих над молодыми (так тогда именавались эти деяния в статис
тической отчетности, чтобы они не потерялись в общем числе хули
ганских действий), в которых участвовало 1120 правонарушителей, 
в 1980 году- соответственно 1129 и 1763, а в 1983 году- 1782 и 
2646. За 13 лет только учтенные глумления утроились, а реально
более чем удесятерились. В 1983 году удельный вес этих деяний в 
структуре хулиганских действий, как они квалифицировались, со
ставлял более 60%. Криминализация глумлений и перевод их из 
общеуголовных деяний в воинские неустанные нарушения привели 
в 1984 году к снижению регистрируемого хулиганства на 79%. · В 
связи с этим так же резко снизился и уровень общеуголовных дея
ний в целом (см. рис. 1 и 2). 

В объективно регистрируемой ситуации резонно было бы про
гнозировать в связи с этим рост воинских преступлений в 1984 году 
примерно на то же количество деяний, на которые сократились 
общеуголовные деяния. Но они увеличились лишь на 330 единиц. 
Таким образом, в 1984 году в связи с перевадом "дедовщины" из 
общеуголовных деяний в воинские командование одним махом "со
кратило" и "искоренило" ее, как и предписывало руководство Во
оруженных Сил, и "снизило" общий уровень преступности. Реаль
но "дедовщину" загнали в подполье воинских отношений. Правда 
об этом стала известна обществу лишь в 1990-1991 годы, после 
массового негодования родителей потерпевших от "дедовщины" воен
нослужащих. 

Разорвать порочный круг всеобщего чковтират льства в вой
сках можно было лишь на основе объективацни учета и рассл до
вания преступлений в воинских частях , н •предвзятого изуч ния 

реальных тенденций преступности военнослужащих в тесной связи 
с преступностыо в стране. Однако осуществить это было практи
чески невозможно из-за полной закрытости любых негативных яв
лений в армии (сведения о них имели гриф "совершенно секретно") 
и волюнтаристской стратегии борьбы с ними. 

После второго рождения советской криминологии и образова
ния Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности Прокуратуры СССР в 1963 году были 
попытки создать в нем военно-криминологический сектор. Однако 
эта идея не получила поддержки в военном ведомстве по причине 

возможной утечки совершенно секретной информации о преступ
ности военнослужащих. Правда, в Главной военной прокуратуре в 
1964 году была образована группа по изучению причин и разработ
ке мер предупреждения преступлений в Вооруженных Силах, ко
торая перерqсла в отдел. На волне криминологической моды изуче
нием этой Проблематики занялась и Военная коллегия Верховного 
Суда СССР, а с образованием Управления военных трибуналов в 
1970 году эта функция отошла к нему. Этими же вопросами стали 
заниматься некоторые преподаватели военно-юридического факуль
тета Боенно-политической академии (затем Военного института, в 
подчинение которого был передан этот факультет) -В. П. Маслов, 
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Ф. С. Бражник, В. Г. Белявский и другие, где ввели преподавание 
криминологии и где автором были подготовлены первые учебники 
по военной криминологии8. 

Проводимые исследования никем не координировались и не 
обеспечивались необходимой информацией. В одном случае они были 
подчинены учрежденческим задачам, в другом -учебному про
цессу. Системных и всеобъемлющих исследований не проводилось, 
а результаты проводимых изучений до практики, как правило, не 
доходили. В годы застоя так было всюду: наука и практика разви
вались по своим автономным законам. В 80-е годы интерес к ним 
стал угасать и в стране, и в армии, так как их проведение не давало 

немедленных результатов: преступность росла. Для изучения и пред

упреждения преступности в войсках не хватало средств. Расходы 

на оборону достигали 18% от национального дохода, чего не было ни 
в одном государстве мира9. Милитаризация СССР и его экономики 
развивалась в одном направлении: как можно больше вооружений, 
на уничтожение которых Россия в настоящее время тратит огром
ные средства. 

С началом перестройки в СССР появилась надежда отхода от 

порочных идеологических постулатов и перехода к более глубоким 
криминологическим исследованиям в Вооруженных Силах. Будучи 
полковником юстиции и профессором военно-юридического факуль
тета , в декабре 1985 года я обратился с докладной запиской к за
местителю начальника Генерального штаба Вооруженных Сил ге
нерал-полковнику М. А. Гарееву, доктору военных наук, курирую
щему военно-научное управление и подчиненные ему научно-ис

следовательские учреждения, в которой изложил свое понимание 

проблемы преступности военнослужащих, уровня научного обеспе
чения борьбы с ней и предложил пути объективного изучения пре
ступности в войсках. Га реев принял меня. Понимая актуальность 
проблемы, особенно в "свете" совершенно секретного Постановле
ния ЦК I~ПСС "О мерах по укреплению воинской дисциплины в 
Советской Армии и Боенно-Морском Флоте" от 10 ноября 1985 г. , в 
котором были выражены озабоченность растущей преступностью в 
войсках и требование "полного искоренения преступлений и проис
шествий", он предложил мне из военных криминологов и социоло
гов различных учреждений создать временную(?) научную группу, 
чтобы добиться скорых положительных сдвигов в динамике пре

ступности военнослужащих. 

Сознавая невозможность таких результатов и связанность этого 
вопроса с общегосударственными проблсмами и деятельностью ру
ководства Вооруженных Сил, я спросил, а что будет, если резуль
таты наших исследований не понравятся руководству. Он не колеб
лясь ответил: мы вас разгоним. Получилось еще короче. Работа ог

раничилась единственным анализом. Я привожу этот факт с одной 

целью: подход к проблеме даже у высоких руководителей с серьез
ной научной подготовкой был сугубо военным, волюнтаристским и 

упрощенным. 
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Вместе с тем большая открытость в стране и Вооруженных 
Силах, отход от идеологизированных представлений борьбы с пре
ступностью в обществе в целом вели к реальной оценке возможнос
тей командования в контроле над преступностью военнослужащих. 

Было ясно, что за совершение преступлений они должны нести 

личную ответственность. Ее нельзя перекладывать на командиров 
и провоцировать к их укрывательству. Командир может и должен 
нести ответственность за упущения по службе, которые способст
вовали совершенному преступлению, но при условии, если будет 
доказана, а не презюмирована (командир за все в ответе) его лич
ная вина. И эта ответственность должна быть соразмерна его объ
ективным и субъективным возможностям. В противном случае все

разрушающее очковтирательство никогда не будет изжито, а сол
даты и сержанты никогда не приобретут, с одной стороны, чувства 
правовой защищенности, а с другой- сознания неотвратимой лич
ной ответственности за свое собственное поведение. 

2. Тенденции преступности в Вооруженных Силах СССР 

Первую попытку серьезного научного анализа состояния и 
динамики преступлений военнослужащих за длительный период 
времени (1949-1969 гг.) предпринял в закрытой работе В. П. Ма
слов10. Работа была фундаментальной. Можно подвергнуть сомне
нию лишь ее выводы. Они были оптимистичными. Основываясь на 
статистических данных, он писал, "что за период с 1949 г. по 1969 г. 
она (преступность.- В. Л.) сократилась более чем в два раза, при
чем воинские преступления сократились еще более значительно
в два с половиной раза. За это же время в Сухопутных войсках 
преступность сократилась почти в четыре раза, а в Боенно-Мор
ском Флоте - более чем в пять раз ... Преступность в войсках со
кращается более интенсивно, чем в стране в целом, что с 1924 г. по 
1964 г. с учетом численности войск она сократилась в десять раз" 11 . 
Данные умозаключения действительно вытекали из количествен

ных показателей, которыми располагал в то время В. П. Маслов. Я 
какое-то время разделял их. Но они, к сожалению, не подтвержда
ются более глубоким качественным анализом. 

Во-первых, принятие за базу данные 1949 года, первого года, 
когда Вооруженные Силы после Великой Отечественной войны пере
ходили на штаты мирного времени, при изучении динамики преступ

ности не совсем корректно. По данным, полученным мною в 90-е годы 

из Генштаба Вооруженных Сил, в 1949 году численность личного со
става только в Советской Армии и Боенно-Морском Флоте составляла 
около 4,5 млн. человек. В последующие годы дважды объявлялось о 
сокращении Вооруженных Сил на 2 млн. 149 тыс. в 1955-1958 годы и 
на 1 млн. 200 тыс. в 1961 году12. Есть основания полагать, что реаль
ное сокращение было меньшим, но оно оставалось существенным. И 
это искажало динамику абсолютных показателей преступности, на 
основе которых делалея вывод о ее сокращении. 

14 Престуnность ХХ века 
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Во-вторых, в трудное время войны и послевоенного периода в 

стране и войсках регистрировался наиболее высокий уровень пре
ступности, который с переходом к более или менее нормальной 
мирной жизни снижался. Значительный вклад в это снижение внесли 
смягчение уголовной ответственности и декриминализация деяний, 

в том числе и воинских, при реформировании уголовного законода
тельства в 1957-1962 годы. 

В-третьих, в связи с отсутствием сколько-нибудь точных све
дений о численности войск и преступности в них в 1924 и в 1964 
годах (было лишь открытое высказывание Н. С. Хрущева), видимо, 
не было достаточных оснований утверждать, что преступность в 
войсках в расчете на 100 тыс. военнослужащих сократилась за эти 
40 лет в 10 раз и что она в армейских условиях сокращается бы
стрее, чем в гражданском обществе. Во всяком случае, этот тезис 
не подтверждается тенденциями преступности в стране и армии в 

последние 30 лет. 
При оценке тенденций преступности за 1924-1964 годы надо 

было также учитывать изменения уголовного и иного законодатель
ства. 1924 год был годом начала военной реформы и утверждения 
первого общесоюзного положения о воинских преступлениях, кото
рое существенно расширило число составов по сравнению с дейст

вующей до этого гл. 7 УК РСФСР 1922 года. До 1964 года военно
уголовное законодательство существенно и неоднократно менялось 

в 1927, 1940, 1957, 1958-1962 годы. Последние изменения были 
связаны с ограничением ответственности и ее смягчением. В 1961 
году вступил в действие принципиально новый учет преступности. 

Не углубляясь в суть многих изменений, остановлюсь лишь на 

понятии самовольной отлучки и дезертирства. До 1957 г. они разли
чались лишь по времени отсутствия военнослужащего в части : бо
лее двух часов- самовольная отлучка, более суток- дезертирст
во. После 1957 года под самовольной отлучкой стало пониматься 
отсутствие в части свыше суток либо хотя и менее суток, но совер
шенное повторно в течение трех месяцев; под дезертирством - . 
оставление части с целью уклонения от военной службы вовсе. В 

60-е годы за совершение самовольной отлучки, которая в 20-50-е 
годы была фактическим дезертирством, привлекали к уголовной 
ответственности одного из 100-200 самовольщиков. Даже еще в 
1958 году удельный вес самовольных отлучек в структуре воинских 
преступлений составлял более 30% (около 5 тыс. деяний), в 60-е годы 
он сократился на треть, а в 70-80-е годы этот состав практически 

исчез из уголовного учета. В 1991 году при повальных самовольных 
отлучках к уголовной ответственности было привлечено около 100 че
ловек, или 0,5% в структуре только воинских преступлений. Фак
тически же намного больше самовольных отлучек совершалось в 

каком-нибудь одном полку или военно-етроительном отряде, чем 
было учтено во всех Вооруженных Силах СССР. 

В 1964-1965 годы, как известно, был зарегистрирован самый 
низкий уровень преступных проявлений не только в стране, но и в 
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uойсках. Снижение было искусстве~ным, но зато отвечало програм
мным требованиям КПСС, полагавшей, что "в обществе, строящем 
1\Оммунизм, не должно быть места правонарушениям и преступ
ности" и что необходимо заменить уголовное наказание "мерами 
общественного воздействия" 13• В те годы я находился наследствен
но-прокурорской работе в Приволжском военном округе. Мне при
ходилось наблюдать и даже соучаствовать в "строительстве" бес
преступного коммунистического общества. Идеологическая эйфория 
от скорого коммунизма, декриминализация одиозных деяний, гума

нистические тенденции, общее ослабление уголовной ответственнос
ти, несправданная надежда на общественность в борьбе с преступ
ностью, практическое усиление роли командования в решении во

нросов привлечения к уголовной ответственности подчиненных, от

~<рытое укрывательство преступлений- все перемешалось в те годы 

и предопределило самый низкий уровень учтенной преступности. 

Таким образом, данные и 1964 года не были пеказательными при 
nыявлении реальных тенденций преступности в войсках. 

Серьезные расхождения результатов количественного и каче
ственного анализа динамики преступности в 1924-1964 и 1949-
1969 годы не означают, что количественные тенденции этих лет 
следует игнорировать. Речь идет только о их более объективной и 

~<ачественной оценке. И если продолжить анализ этих данных до 
1991 года, то реальные тенденции преступности и на количествен
ном уровне в той или иной мере проявятся. 

В 1949 году в гражданском обществе СССР было учтено 995 846, 
а в армии и на флоте- 37 729 преступлений, в том числе 800 особо 
опасных (контрреволюционных), 14 113- общеуголовных и 21 975-
воинских. Преступность в Вооруженных Силах, куда в те годы кро

ме армии и флота входили пограничные, внутренние, железнодо
рожные и иные войска, была соответственно выше. Общее число 
:щрегистрированных преступлений в стране, армии и на флоте со
ставило 1 033 575. Удельный вес преступлений военнослужащих 
армии и флота в структуре всей преступности равнялся 3,7%. 

В 1991 году в СССР было учтено 3 224 273 преступления, а с 
деяниями военнослужащих армии и флота- 3 255 533. Учтенные в 
uрмии и на флоте преступления составили 31 260, в том числе 19 
государственных, 9424 общеуголовных и 21 807 воинских. Государ
ственная преступность сократилась в 42 раза, общеуголовная-на 
:{3,2%, а воинская - на 0,8о/о. 

За 40 с лишним лет численность армии и флота сократилась с 
11,5-4,1 млн. до 3,5 млн. человек, или на 15-20%. В промежутке 
между этими годами численность войск колебалась в больших пре

/1 •лах. Коэффициент преступности в стране в 1949 году составлял 
<н<оло 400-450 преступлений на 100 тыс. жителей, в армии и на 
флоте- около 950, в 1991 году- соответственно 1115 и 893. Уро
IН:Нь преступности в стране увеличился в 2,5 раза, а в армии и на 
ф;юте сократился на 6%. Соотношение этих показателей внутри 
рассматриваемого периода было более сложным (табл. 1). 

14• 
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Таблица 1 
Коэффициенты преступности в стране, армии и на флоте 

в расчете на 100 тыс. населения (военнослужащих) 

Численность Коэффициент Коэффициент 
Годы военнослу- преступности преступности 

жащих, млн. военнослужащих граждан 

1950 4,1 957,5 400,0 
1960 3,0 655,5 306,8 
1970 3,8 425,6 432,9 
1980 4,2 533,5 603,7 
1990 3,5 794,2 968,8 
1996 (Россия, все войска) 2,4 1 217,4 1 774,4 

В 50-60-е годы число учтенных преступлений на 100 тыс. воен
нослужащих примерно вдвое превышало аналогичный показатель 
среди гражданского населения. В других странах уровень преступ
ности среди военнослужащих тоже, как правило, выше уровня пре

ступности среди гражанских лиц. И этому есть объяснения, кото
рые приводились выше. В 70-е годы коэффициенты преступности 
военнослужащих и гражданского населения в СССР практически 
сравнялись, а в 80-90-е годы интенсивность преступности в стра
не стала выше, чем в армии и на флоте. Основной причиной такого 
соотношения, на наш взгляд, была управляемость уровнем преступ
ности в войсках. 

1950 1960 1970 
ГoJU,i: 

Рис. 1. Динамика соотношения уровней преступности среди гражданского 
населения и военнослужащих. 

Динамика абсолютных показателей преступности в стране и 
войсках изменялась по более сложным траекториям (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика преступности в стране, армии и на флоте 
(1949-1989 гг.). 

Как видно из статистических и графических материалов, ди
намика преступности военнослужащих, согласуясь с общей направ
ленностью развития преступности в стране, была менее устойчива. 
Она "реагировала" на ведомственные изменения и регулировалась 
1юмандованием. Особо "чувствительна" к этим факторам была ди
намика воинских преступлений, квалификация которых в качестве 
таковых очень сильно зависит от решения командования. В 1950 
году при снижении преступности в стране на 9,4% общая преступ
ность в войсках увеличилась на 3%, воинская - на 27, а общеуго
ловная уменьшилась на 15%. В этот год были приняты новые обще
uоинские уставы, и это не могло не сказаться на конъюнктуре ко

мандирской требовательности в плане воинских правоотношений. 
Следующие "пики" роста преступности в войсках были в 1955-

1956 и 1961 годы, в годы значительного сокращения Вооруженных 
Сил, связанного с потерей перспективы офицерским составом, уволь
нением их в запас без пенеионного обеспечения, падением прести
жа военной службы, началом крушения идеологии сталинизма 
(1956 г.), принятием новых уголовных кодексов (1960-1961 гг.) и 
другими обстоятельствами. В 1955 году преступность в армии и на 
флоте возросла по сравнению с предыдущим годом на 63,5%, в том 
числе общеуголовная-на 22, а воинская- на 104,4%. Аналогич
ный всплеск был и при втором сокращении Вооруженных Сил в 
1Нб1 году- соо-rветственно 56,9; 29,1 (72,2%). Нечто похожее пере
живают Вооруженн~rе Силы России в 90-е годы. 

В последующие годы регистрируемый уровень преступности в 
<"оюзных войсках енижался быстрее, чем в стране. С 1961 года по 
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1965 год преступность в стране сократилась на 14,3, а в армии и на 
флоте - на 58о/о. И вновь воинские преступления енижались интен
сивнее общеуголовных. И общие, и "воинские" причины этого обсуж
дались. Корректировка "мягкой" уголовной политики стала объек
тивно заданной. Она ускорилась в связи со снятием Хрущева в 1964 
году и возвращением к сталинизму, хотя и либерального толка. 

В конце 1965 года, в 1966 и 1967 годы были приняты решения 
об улучшении работы следственного аппарата 14 , усилении борьбы с 
преступностью и особенно с хулиганством 15 , укреплении воинской 
дисциплины16 и др. Но преступность в стране и в войсках росла. 
Преступность военнослужащих росла параллельна с ростом пре
ступности в стране, только меньшими темnами. К 1991 году они 
увеличились соответственно в 4,3 и 2,4 раза (табл. 2). 

Табл.ица 2 

Динамика учтенной преступности в армии и на флоте 
за 1965-1991 годы 

Годы Все престуnления Общеуголовные Воинские 

абс. 
1 % 1 доля абс. 

1 % 1 доля абс. 1 % 1 доля 

1965 13 150 100,0 1,7 5 045 100,0 38,4 8 013 100,0 61,5 
1966 17 788 135,3 2,0 6 747 134,7 38,2 10 981 135,7 61,7 
1967 16 071 122,2 1,8 6 582 130,5 40,9 9 478 117,1 59,0 
1968 17 317 131,7 1,8 7 344 145,6 42,4 9 961 123,1 57,5 
1969 16 978 129,1 1,7 8 184 162,2 48,2 8 778 108,5 51,7 
1970 16 173 123,0 1,5 7 807 154,7 48,3 8 360 103,3 51,7 
1971 15 348 116,7 1,4 7 517 149,0 49,0 7 819 96,6 50,9 
1972 14 732 112,0 1,4 7 168 142,1 48,6 7 551 93,3 51,2 
1973 16 222 123,4 1,5 8 334 165,2 51,4 7 869 94,8 47,3 
1974 15 617 118,8 1,3 8 091 160,4 51,8 7 505 92,7 48,0 
1975 16 710 127,1 1,4 8 845 175,3 52,9 7 844 96,9 46,9 
1976 16 653 126,6 1,3 9 074 179,9 54,5 7 530 93,0 45,2 
1977 16 304 124,0 1,3 8 696 172,4 53,3 7 567 93,5 46,4 
1978 18 150 138,0 1,4 9 655 191,4 53,2 8 467 104,6 46,6 
1979 20 399 155,1 1,4 10 454 207,2 51,2 9 925 122,6 48,6 
1980 22 408 170,4 1,4 11 284 223,7 50,3 11 089 137,0 49,5 
1981 25 896 196,9 1,6 12 722 252,2 49,1 13 088 161,7 50,5 
1982 28 689 218,2 1,7 13 907 275,6 48,5 14 603 180,4 50,9 
1983 29 452 224,0 1,4 14 987 297,1 50,9 14 325 177,0 48,6 
1984 25 396 193,1 1,2 10 632 210,7 41,9 14 655 181,1 57,7 
1985 29 947 227,7 1,4 12 067 239,2 40,3 17 672 218,4 59,0 
1986 26 354 200,4 1,3 11 202 222,0 42,5 15 038 185,8 57,1 
1987 23 226 176,6 1,3 9 669 191,6 41,6 13 512 166,9 58,2 
1988 19 597 149,0 1,0 8 437 167,2 43,0 11 134 137,6 56,8 
1989 20 670 157,2 0,8 8 983 178,0 43,5 11 656 144,0 56,4 
1990 27 796 211,4 1,0 9 539 189,1 34,3 18 238 225,3 65,6 
1991 31 260 237,7 1,0 9 424 186,8 30,1 21 807 269,5 69,8 
Среднегодовой 
nрирост 3,4% 2,45% 3,9% 
Ср. уд. вес 1,4% 45,9% 53,9% 
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Рис. 3. Динамика преступности в армии 
и на флоте (1965- 1990 rr.). 
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Доминирование общеуголовных преступлений в структуре 
11реступности в войсках, обозначившееся в 1966 году, увеличива
Jюсь до 1984 года, до перевода "дедовщины" из общеуголовных пре
I'Туплений в воинские. После 1984 года удельный вес общеуголов
ных преступлений превышал долю воинских незначительно. В 1990 
году их доли сравнялись, а затем воинские преступления намного 

нревысили уровень общеуголовных деяний. Причины очевидны: на
•шлось новое сокращение Вооруженных Сил, которое в первую оче
Р<'дь сказалось на воинских правоотношениях, как и во время со

кращения войск в 1956 и 1961 годы. 
Относительно высокий уровень преступности среди военно

I'Лужащих и ее рост характерны не только для СССР. Аналогичные 
11роблемы существуют и в США С 1960 по 1971 год число тяжких 
11реступлений в вооруженных силах США увеличилось почти вдвое. 
()сабо высокий уровень преступности американских военнослужа
щих отмечался во время вьетнамской войны. В 1968 году, напри
МС'р, было учтено 53 357 дезертирств, 155 536 самовольны1С отлучек. 
В разные страны дезертировало более 100 тыс. солдат17 . В 1972 году 
только в сухопутных войсках было совершено 40 610 различных 
11 реступлений. 

С переходом на контрактную систему комплектования войск в 
1 ~)73 году преступность в них несколько снизилась. В 1986 году во 
всех вооруженных силах США было проведено 38 927 уголовных 
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расследований, а в 1990 году- 35 43518 , т. е. примерно на восемь 
тысяч больше того, что регистрировалось в этом же году в армии и 
на флоте в СССР. Причем численность войск в США была намного 
меньше, а, следовательно, преступность военнослужащих в расче

те на 100 тыс. была почти вдвое большей. Сказанное позволяет пред
положить, что переход наших Вооруженных Сил на смешанную и 
контрактную систему комплектования может у лучшить правопо

рядок в воинских частях и подразделениях, но проблема эта всегда 
будет острой. 

У дельный вес преступлений военнослужащих в структуре 
преступности в стране не был постоянным. В 1949 году он равнялся 
3, 7%. В последующие годы он енижался до 1 о/о и ниже. Соотношение 
воинских и общеуголовных преступлений в структуре преступнос
ти в войсках менялось в зависимости от объективных и субъектив
ных условий. 
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Рис. 4. Соотношение воинских и общеуголовных преступлений. 

Воинские преступления, как правило, доминируют в условиях 
организационной неопределенности, сокращения Вооруженных Сил, 
снижения престижа военной службы и в других экстраординарных 
условиях, тогда как в обычной обстановке командование легко "уп
равляет" их уровнем в собственных целях. 

Как было показано при анализе "дедовщины", механизм регу
лирования уровня преступности в войсках достиг особого совер-
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шенства в период застоя. Начальник крупного политотдела мне тогда 
рассказывал: "Я могу "сократить" преступность, особенно воинскую, 

хоть вдвое за год. Но что я буду делать, если в следующем году 
fiудет большой скачок тяжких преступлений, скрыть которые не 
удастся. На фоне предшествующего года будет сильный всплеск, за 
••то не похвалят. Поэтому я "сокращаю" преступность медленно, 
удерживая ее примерно на одном уровне. За это не хвалят, но и не 
наказывают". Подобная "философия выживания" подтверждается 
статистикой последних 30 лет. 

При всей неполноте статистики преступности в Вооруженных 
Силах ее тенденции не могут быть диаметрально противоположны
ми общей направленности развития преступности в стране. Общеу
головные преступления, несмотря на свой малый удельный вес (около 
0,5% в структуре преступности в стране), изменялись практически 
f'Ообразно криминологической обстановке в стране. Коэффициент 
нарной корреляции колебался в пределах +0,8. Уровень воинских 
нреступлений особо командно управляем. В связи с этим между 
динамическими рядами этих деяний и преступности в стране не
редко образавывались "ножницы" и коэффициент корреляции между 
ними не превышает +0,6. 

И так, несмотря на наличие в Вооруженных Силах объектив
ных и субъективных, временных и постоянно действующих особен
Iюстей, оказывающих существенное влияние на уровень, динамику 

и структуру преступности военнослужащих, между преступностью 

в стране и в Вооруженных Силах существует сильная корреляци
онная взаимосвязь. Она объясняется действием в стране и армии 
•·диных основных тенденций и закономерностей. Военнослужащие, 
<'оставляя около 1,5% в структуре населения страны, но призван
ные со всей ее территории, из различных социальных слоев и групп 

населения (так было в СССР), достаточно репрезентативно пред
I'Тавляют территориальное, социально-экономическое, культурное 

многообразие страны, общества, народа. Еще более сильная связь 
l'уществует между преступностью несовершеннолетних и их об

щим нравственно-правовым уровнем поведения и преступностью 

военнослужащих19 • Слова К. Маркса, сказанные много лет назад, о 
том, что в "истории армии с поразительной ясностью резюмирует
I'Н вся история гражданского общества"20 , справедливы и для ана
Jtиза криминальных явлений среди военнослужащих. 

Этот вывод является ключевым в понимании основных зако
Itомерностей и тенденций преступности в Вооруженных Силах, ее 
нnжнейших и определяющих причин. Все военно-криминологичес
ЮlС проблемы могут успешно анализироваться и решаться в тесной 

<'ВЯЗИ с общими криминологическими проблемами в стране. Попыт-
1\И радикально решить криминологические проблемы военнослу
жащих внутри советских Вооруженных Сил, предпринимавшиеся 
нс'однократно, терпели провал. 

В то же время анализ преступности военнослужащих в связи с 
·r•ой или иной обстановкой в Вооруженных Силах показывает, что воз-
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можности воинских должностных лиц в деле борьбы с отклоняющим
ся поведением военнослужащих значительны. Ослабление этой рабо
ты во время неоднократных сокращений Вооруженных Сил, что в 
первую очередь сказывается на снижении требовательности командо
вания в связи с потерей перспективы службы, вызывало резкие всплес
ки преступности военнослужащих, особенно воинской. Реалистичес
кий подход к преступности в войсках позволит находить соотношение 
общегосударственных и сугубо военных мер по удержанию преступ
ности военнослужащих на социально терпимом уровне. 

3. Преступность военнослужащих в России 

Российские Вооруженные Силы, организация которых практи
чески началась в 1992 году, стали преемниками Вооруженных Сил 
СССР во всех отношениях, в том числе и в криминогенных традици
ях. Болезненный раздел общих Вооруженных Сил между бывшими 
союзными республиками, вывод огромного числа воинских частей и 
соединений из стран Варшавского договора, Германии и Прибалтий
ских государств в новые необжитые места в России, стихийное со
кращение численности войск, недостаток призывных контингентов, 
физическая и психологическая неподготовленность призывников к 
службе в армии, ограниченное финансирование войск, резкое сни
жение престижа военной службы, неудавшаяся и непопулярная, но 
кровопролитная война в Чечне и другие обстоятельства умножили 
криминогенность воинских правоотношений. 

Одних только семей офицеров вернулось на Родину в необжи
тые места более 600 тыс. Многие офицеры остаются не у дел, без 
жилья и средств существования. В 1995 году насчитывалось 125 
тыс. семей бомжей в погонах. До сих пор не завершен сложный и 
трудный раздел Черноморского флота между Россией и Украиной, 
вооружений в Приднестровье между Россией и Молдовой. В Рос
сии идет практически непрерывный процесс сокращения воинских 
формирований, их переподчинения, преобразования и расформи
рования. Юноши в массовом порядке уклоняются от призыва на 
военную службу. Многие части и соединения укомплектованы лич
ным составом на 30-50% от штатной численности. Солдаты и сер
жанты, находящиеся в воинских частях и подразделениях, несут 

непосильные нагрузки. Все это отражаЕ!тся на падении дисциплины 
и ухудшении воинского правопорядка, в том числе и среди офицер
ского состава. 

Непрерывно меняющаяся численность военнослужащих не дает 
возможности выявить реальные тенденции преступности в войсках 
и установить действительный уровень по числу преступлений на 
100 тыс. человек личного состава. Судя, например, по Закону о фе
деральном бюджете21 , штатная численность Вооруженных Сил по 
состоянию на 1 января 1995 г. значилась в 1 917 400 военнослужа
щих и 600 тыс. лиц гражданского персонала, а на 1 января 1996 г. 
планировалось иметь соответственно 1 469 900 и 600 000. Реальная 
численность военнослужащих Вооруженных Сил РФ может суще-
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пн•нно отличаться от штатной. По состоянию на начало 1997 года 
'lllс.ненность Вооруженных Сил составляла около 1,7 млн. человек. 
1 lriщaя численность всех войск (Вооруженных Сил, внутренних, 
11ограничных и других войск) составила 2 410 127 человек21•. 

Здесь необходимо разобраться в некоторых понятиях, которые 

l"iii<Жe претерпели заметные изменения в России. В СССР в Воору
ю•нные Силы входили не только войска, непосредственно подчи-
1111Шuиеся министру обороны, именуемые Советской Армией и Воен
llо-Морским Флотом, но и все другие воинские формирования : по-
1 раничные, внутренние, железнодорожные и т. д. В России в состав 
Вооруженных Сил входят лишь армия и флот. Наряду с Boopyжeн
III·IMИ Силами имеются 13 других воинских формирований: пoгpa
IIII'IНЬie, внутренние, железнодорожные войска, войска ФСБ, МВД, 
M1 IC, ФАПСИ, Минстроя, Минатома, а также военнослужащие 
1нн•шней разведки, федеральных органов службы безопасности, уп-
1 щ вления охраны и др. Численность этих формирований в общей 
t·ложности может быть относительно высокой. Все эти формирова
IIIt.н остаются поднадзорными Главной военной прокуратуре, а их 
IHt'IHЫЙ состав несет ответственность за совершение общеуголов
•••·•х и воинских преступлений. 

Если принять регистрируемый уровень преступности военно
t'Jiужащих в 1992 году за базу, то можно констатировать, что в 
llоследующие годы шел процесс снижения числа всех учтенных 

11\>!'Ступлений, совершенных военнослужащими. Еще более интен
t•ишю снижалась преступность в Вооруженных Силах (табл. 3). 

Таблица 3 
Динамика преступности военнослужащих в России 

(в % к 1992 г.) 

lkн Динамика 100,0 86,0 77,2 97,6 96,9 
IIJН'ступность Доля в структуре 

преступности в стране 1,1 0,96 0,91 1,1 1,2 
JillllllCKИe Динамика 100,0 88,0 74,0 96,3 96,9 
111 н '<.: 'l'упле- Доля в структуре 
IIIIH преступности военно-

служащих 65,0 66,6 62,4 64,2 65,1 
1 ltiii\Cyro- Динамика 100,0 81,6 82,8 100,1 96,8 
1111\IIЫe пре- Доля в структуре 

1 ТУIIЛСНИЯ преступности военно- 34,9 33,1 37,4 35,7 34,8 
служащих 

l 'о1·ударст- Динамика 100,0 182,9 136,6 112,2 90,2 
III'IIIIIJie пре- Доля в структуре 
1 тупления преступности военно-

служащих 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 
llt · н нр с·гуп- Динамика 100,0 78,6 62,4 72,1 70,7 
II!II 'TIJ В ВС Доля в структуре 

преступности военно-

служащих 77,3 70,7 62,5 57,1 56,4 
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Рис. 5. Динамика преступности военнослужащих в России (1992-1996 гг.). 

Снижение числа регистрируемых преступлений по названным 

параметрам является прежде всего следствием сокращения общей 
численности военнослужащих вообще и в Вооруженных Силах в част
ности. В 1991 году в Советской Армии и Военно-Мареком Флоте 
насчитывалось около 3,5 млн. человек В 1992 году в России могло 
остаться около 3 млн. Штатная численность Вооруженных Сил РФ 
(аналог СА и ВМФ) на конец 1994 года обозначена в 1,9, а на конец 
1996 года- 1,7 млн. человек Приводимые данные приблизительны, 
но скорее всего они более или менее реально отражают тенденцию 
планового и стихийного (неукомплектованность) сокращения лично
го состава в Вооруженных Силах. Оно составило примерно 36-45%. 
Эти данные положительно коррелируют со снижением преступности 
в тех же Вооруженных Силах. С 1992 года она сократилась на 42,9%. 
А это значит, что даже при расчете на штатную (а не фактическую) 
численность личного состава никакого снижения преступности в Во
оруженных Силах не было. По некоторым примерным оценкам, ко
эффициент регистрируемой преступности за эти годы вышел за пре
делы 1000 деяний на 100 тыс. военнослужащих. Исходя из приведеи
ных данных о численности войск, в 1996 году этот показатель в Во
оруженных Силах достиг 1013, а среди всех военнослужащих -1271. 

Как и в стране в целом, учтенная преступность в войсках не 
отражает ее реального уровня и тенденций. Это видно и по струк
турным сдвигам. Доля воинских преступлений в преступности всех 
военнослужащих за анализируемые годы уменьшилась с 65 до 64,2%, 
а общеуголовных и государственных- увеличилась с 34,9 до 35,7 
и с 0,1 до 0,2%. Воинские преступления в 1993-1994 годы сокраща
лись более интенсивно (-26,6%), чем общеуголовные (-17,2%), а 
государственные- росли (+36,6%). Прирост этих тяжких и трудно 
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скрываемых деяний, видимо, и отражает действительные тенден
ции преступности военнослужащих. 

Данное предположение подтверждается динамикой серьезных 
видов преступлений. В 1994 году, например, при общем сокращении 
преступности военнослужащих на 10,2% интенсивно росло число тяж
ких преступлений (+10,4), всех видов убийств (+35,6), изнасилова
ний (+18,3), взяточничества (+66), преступлений, связанных с нарко
тиками (+51,6), хулиганства (+5,4), "дедовщины" (+16,5), дрлжност
ных преступлений начальников (+38,6), в том числе рукоприкладств 
(+10,6). Особенно высока преступность призывников, уклоняющихся 
от службы в армии. В 1992 году, например, число таких случаев 
11ревысило 200 тыс.22 Призывники не являются военнослужащими, и 
их уклонения от призыва не включаются в преступность в Воору
женных Силах. Но фактор этот является военно-криминогенным и 
тревожным. Рассматриваемые уклонения, как мы видим, в 6 раз выше 
всех зарегистрированных преступлений в войсках. Серьезным симп
'I'омом является также более частое привлечение к уголовной ответ
ственности высокопоставленных офицеров и генералов23• Речь идет 
не о более принципиальном отношении к их противоправной дея
тельности. Оно осталось прежним: высокие воинские начальники прак
тически не несут реальной уголовной ответственности за совершен
ные преступления. Речь идет об интенсивном росте очевидных и вопи
ющих фактах их криминального корыстолюбия, когда личный со
став войск живет впроголодь, а высшие должностные лица Минобо
роны и Генштаба строят себе по несколько загородных вилл, стои
мость которых стократно превышает их денежное содержание. Одно 
из интервью главного военного прокурара так образно и называлось: 
"Толстые генералы и постные солдатские щи". 

В 1996 году были обнародованы многочисленные факты хище
ний государственных средств, злоупотреблений в корыстных целях 
и взяточничества среди высшего генералитета Вооруженных Сил. 
В докладах и интервью Председателя Комитета Государственной 
Думы по обороне генерал-лейтенанта Л. Рохлина, Генерального про
курара РФ Ю. Скуратова и главного военного прокурара В. Пани
•rева в связи с этим назывались фамилии министра обороны гене
рал-армии П. Грачева, главного военного инспектора генерал-ар
мии К. Кобца, начальника главного управления генштаба генерал
нолковника В. Жеребцова, начальника тыла минобороны В. Чурано
ва, аудитора Счетной палаты Государственной Думы rенерал-пол
кuвника Ю. Родионова и многих других, в отношении которых про
водились прокурарекие проверкии раселедовались уголовные дела24• 

За счет чего же происходило регистрационное снижение пре
С'тупности в войсках, особенно в Вооруженных Силах? По данным 
1994 года, за счет снижения регистрации различных видов уклоне
ний от военной службы (-21,8%), а их удельный вес в структуре 
нрсступности военнослужащих достигает 50%, нарушений правил 
!!('Сения внутренней (-92,4) и караульной (-22,9) служб, присвое
ний и растрат (-35,6), воинских автотранспортных преступлений 
( - 14,3) и других деяний, учет и расследование которых зависят 
r·.rrавным образом от командования. 
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Продолжалось традиционное для нашей армии "вымывание" 
из учета менее опасных деяний путем направленной командирской 
декриминализации. Эта болезнь особенно распространена в воин
ских частях и подразделениях Министерства обороны, преступность 
в которых за последние три года "сокращалась" в 2 раза интенсив
нее, чем среди всех военнослужащих, в связи с чем удельный вес 
преступности в Вооруженных Силах в структуре преступных про
явлений всех воинских формирований снизился с 77,3 до 57,lo/o. В 
1996 году эти тенденции продолжились. Да было бы и наивно пола
гать, что в условиях постоянного роста преступности и в стране, и в 

войсках военное командование откажется от давних стереотипов ее 

"сокращения" в целях собственного выживания. Нет также никаких 
оснований считать, что причинная обусловленность преступности 
военнослужащих криминогенной обстановкой в стране уменьшилась. 

Экономический и нравственный кризис в стране и "воинский" 
кризис, связанный со странной и кровопролитной войной в Чечне, 
никак не коррелировали с регистрационным снижением преступ

ности в войсках. Стало очевидным и другое: ослабление аравового 
контроля и требовательности к военнослужащим хотя и было по
человечески понятным в связи с переживаемыми трудностями, но 

оно стало запредельным. Поэтому в 1995 году в войсках, как и в 
стране, обозначился не только реальный, но и регистрационный 
рост преступности. В воинских формированиях, не входивших в 
Вооруженные Силы, преступность увеличилась на 44,6, а в Воору
женных Силах- на 15,5%. Общая преступность среди военнослу
жащих возросла на 26,4%, воинская- на 30,1, общеуголовная-на 
20,7%. Сократились лишь государственные преступления- на 17,9о/о. 
Но они единичны и не влияют на общие тенденции преступности 
военнослужащих. Эти тенденциисохранилисьи в 1996 году. 

Таким образом, преступность среди военнослужащих (реаль
но, а не на бумаге) не сокращается, а растет. Ее рост сопровождает
ся существенным отставанием военно-правового контроля над ней, 
что, в свою очередь, дополнительно детерминирует ее дальнейший 
рост. С данной тенденцией прямо коррелирует усиление на·пряжен
ности в армейской среде по самым разным обстоятельствам25 • 

Уменьшить имеющиеся криминогенные факторы можно только 
при замене волюнтаристской стратегии борьбы с преступностью на 
реалистическую, при господстве в войсках закона, а не дискрецион
ных полномочий начальников, при объективном отражении крими
нальных реалий. Обобщенные сведения о преступности военноелужа
щих должны быть открытыми, и не только в России, что будет соот
ветствовать эпохе снижения военного противостояния и поможет об
меняться положительным опытом поддержания воинского порядка. 

Криминальная статистика не может представлять государст
венной тайны не только по своему содержанию, но и по тому, что при 
открытых данных об общей преступности и преступности несовер
шеннолетних в стране, открытой численности войск и военного бюд
жета, а также некоторых косвенных показателей о правопорядке в 
Вооруженных Силах нет особого труда (если это кому-то понадобит-
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ся) более или менее точно вычислить реальный уровень криминаль
ности в войсках. В связи с этим пропадает смысл имеющейся кон
фиденциальности. В главе 2 я приводил пример практически точного 
расчета уровня и динамики преступности в СССР нидерландским 
ученым Ван ден Бергом на рубеже 70-80-х годов по косвенным 
показателям. В те годы еще существовали железный занавес и все
общая секретность. Ныне эта задача многократно упрощается. 

Объективизация учета и расследования преступлений воен
нослужащих, открытость криминологически значимых данных по

требуют от властей и народа адекватных мер по контролю над пре
ступностью в войсках, создают условия для ее более широкого изу

чения и предупреждения, снимут обоснованное подозрение населе
ния к военному руководству ("в армии все скрывают"), помогут 
восстановить доверие к военной службе. 

1 Достаточно воспроизвести динамику наименований приказов 
и директив о дисциплине (О состоянии воинской дисциплины в Со
ветской Армии и мерах по ее укреплению. Приказ NQ 0085 от 30 
апреля 1951 г.; О мерах по укреплению воинской дисциплины и 
ликвидации преступности в Вооруженных Силах. Директива NQ Д-
8213с от 6 февраля 1960 г.; О мерах по искоренению бесчинств по 
отношению к местному населению и насилий над женщинами. Ди
ректива NQ Д-050 от 9 июня 1964 г. ; О мерах по предупреждению и 
искоренению случаев самоубийств и попыток к самоубийствам сре
ди военнослужащих. Директива NQ Д-019 от 13 апреля 1965 г.) , что
бы сделать вывод о том, что с 60-х годов в руководящих докумен
тах начинают преобладать императивные требования о ликвида
ции и искоренении преступности в войсках. 

2 Краснов П. Армия 11 Русский колокол. 1928. NQ 3. 
3 Арта..монов Н. В. Правовой статус военнослужащих и его обес

печение. М., 1984. С. 13; Закон о статусе военнослужащих от 22 янва
ря 1993 г 11 Российская газета. 1993. 9 февр. 
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Часть 111 
Контроль над преступностыо 

Глава 13 
Тенденции уровня выявленных правонарушителей 

1. Уровни выявленных правонарушителей 
и учтенная преступность: соотносимы ли они? 

1. Уровень установленных (выявленных) лиц, участвующих в 
совершении преступлений, зависит от многих и разнопорядковых 

обстоятельств. 
Исходным и определяющим фактором является величина ре

альной преступности. Именно она в основе своей задает все показа
тели криминологической обстановки в стране, регионе, мире. Одна
ко величина эта, как известно, предполагаемая или рассчитывае

мая, а поэтому не может быть базой для сопоставимых статисти
ческих исследований. Хотя объективное существование этого "тем
ного" числа надо всегда иметь в виду при любом криминологичес
ком анализе. 

Регистрируемая преступность лишь примерно и неполно отра
жает преступность реальную. Но государственный учет преступле
ний при всех его недочетах является единственной более или менее 
надежной статистической базой. Число выявляемых tiравонаруши
телей еще более отдалено от общего числа лиц, фактически пере
шагнувших уголовна-правовые запреты. Кроме уровня реальной и 
регистрируемой преступности на учтенное число субъектов влия
ют политический и правовой режим в стране, действующие страте

гии борьбы с преступностью, практическое соблюдение конститу
ционных и процессуальных гарантий в отношении подозреваемых 
и обвиняемых лиц, реальные возможности оперативных и следст
венных органов, их профессиональная подготовка, законность дея
тельности и даже степень зависимости (независимости) от правя
щей элиты и ее лидеров. Последний фактор особо значим был в 
СССР. Исходя из сказанного, уровень выявляемых преступников, 
неполно отражая реалии, является важным показателем кримино

логической обстановки в стране, результативности работы правоо
хранительных органов, политических тенденций и других процес
сов, происходящих в обществе, прямо или косвенно характеризуя 
его социально-правовое здоровье. 

Можно предположить: чем выше уровень выявляемых право
нарушителей и чем он ближе к числу регистрируемой преступнос
ти, тем эффективнее работает система уголовной юстиции, а зна
чит, она более социально здорова. Действительность сложнее. Из
вестно, что самый высокий уровень выявляемых правонарушите
лей (на фоне регистрируемой преступности) чаще всего наблюда-
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ется в странах с тотальным контролем и полицейским режимом, 
где о правовам здоровье системы уголовного правосудия говорить 

трудно. Разветвленный полицейский надзор, широкие дискрецион
ные полномочия органов правоохраны, управляемый суд, наруше

ния законности, процессуальных гарантий и прав человека могут 
способствовать повышению выявляемости правонарушителей. Тем 
более, что тоталитаризм чаще всего борется не с преступностью 
как с явлением, а снеугодными людьми, которые заранее известны 

и даже отслежены. 

Теоретически также можно предположить, что в развитых 
демократических странах сильная профессионально подготовлен
ная и технически оснащенная полиция на строго законных основа

ниях выявляет виновных в совершении абсолютного числа извест
ных им преступлений. Однако и это предположение не подтверж
дается мировым опытом. В демократических странах при соблюде
нии общепризнанных прав человека полиции намного труднее вы
являть правонарушителей и особенно доказывать их виновность, 
чем в авторитарных режимах. В этом случае можно говорить лишь 
об оптимально возможном уровне выявляемых правонарушителей. 
И этот оптимум не является единым для разных демократических 
стран. На него влияют и национальные особенности, и историчес
кие традиции, и религиозные устои, и уровень культурного разви

тия, и многие другие явления. 

Через призму данных суждений я и попытаюсь анализиро
вать тенденции уровня выявленных правонарушителей в связи с 

динамическим рядом учтенной преступности. Сближения и расхож
дения этих рядов могут свидетельствовать о криминологически зна

чимых процессах в том или ином обществе. Принимая статистичес
кий ряд учтенной преступности за условную и относительно на

дежную шкалу отсчета, видимо, можно будет судить об аномаль
ности или оптимальности уровня выявляемых правонарушителей. 

Гипотетически динамика статистических показателей о реги
стрируемых преступлениях, выявленных правонарушителях, осуж

денных и заключенных по своей основной направленности должна 
совпадать. Отражая разные социально-правовые процессы, они дей
ствительно положительно коррелируют между собой, так как за
мыкаются на одной и той же базе - реальной преступности. На 
самом же деле между ними регистрируются существенные рас

хождения, свидетельствующие о криминологически зна~имых сбо
ях. Их можно обнаружить лишь при анализе уровней преступности 
и выявленных правонарушителей за длительный период времени. 

Однако, прежде чем говорить об этом непосредственно, напо
мним, что да_:ке при полной ]ЭtГс'Крывае~ости зарегистрированных 
преступлении показатели у..fета деянии и лиц, их совершивших, 
совпадать не могут. Это объясняется наличием групповой преступ
ности, а также реальной и идеальной совокупностью деяний. 

В 1990 году, например, групповая преступность в СССР (если 
соотнести раскрытые групповые деяния со всеми расследуемыми 

преступлениями) составила 19,3, в России в 1995 году- 20%. При-
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чем эти данные нельзя считать точными, ибо значительное число 
преступлений, среди которых могут быть и групповые, не раскры
вается. В те же годы доля нераскрытых преступлений в СССР со
ставила 41,9, а в России- 35,5%. Если же рассчитывать групповую 
преступную деятельность не по отношению к раскрытым преступ

лениям, а по отношению к установленным лицам, то доля лиц, со

вершивших преступления в группе, в СССР в 1990 году была равна 
около 30, а в России в 1995 году- 29,8%. 

Учета лиц, совершивших преступления при идеальной или 
реальной совокупности, в Союзе и в России не было. Оценка их 
доли дает возможность предположить, что она может приближать
ся к удельному весу лиц, совершивших преступления в группе. В 
других странах институты совокупности и соучастия формулиру
ются уже или шире, чем у нас, но удельные веса правонарушите
лей, совершивших преступления в группе и в совокупности, скорее 

всего не так уж сильно будут различаться между собой. А это зна
чит, что с большой долей условности можно принять: одно преступ
ление соотносимо с одним субъектом или наоборот. Если согласить
ся с этим допущением, то параллельные ряды учтенных деяний и 

выявленных по ним правонарушителей могут быть возможны. Сле
довательно, если принять зарегистрированную преступность за ус

ловную шкалу отсчета, то соотнесение с ней числа выявленных 

правонарушителей может иметь ту или иную криминологическую 
значимость. 

2. Особенности динамики уровня правонарушителей 
в СССР 

Советский режим вносил специфику во многие социальные и 
криминологические процессы. Однако трудно было ожидать, что 
его слабеющая во времени репрессивная суть так рельефно отра
зится на динамике уровня выявленных правонарушителей, соотне
сенной с динамикой зарегистрированной преступности (табл. 1). 

Годы 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Таблица 1 
Соотношение уровней учтенных преступлений 

и выявленных по ним правонарушителей 

Зарегистрировано Выявлено Отношение лиц 
преступлений правонарушений к преступности, % 

579 116 746 511 128,9 
677 260 756 271 111,7 
880 322 831 329 94,4 
614 552 547 774 89,1 
651 260 789 621 121,2 
877 549 975 013 111,1 
881 543 1 034 112 117,3 
795 772 902 110 113,4 
758 306 875 589 115,5 
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1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

751 801 
888 125 
871 296 
941 078 
969 186 

1 046 336 
1 057 090 
1 064 976 
1 049 433 
1 141 108 
1 197 512 
1 232 166 
1 212 022 
1 308 466 
1 432 684 
1 527 557 
1 609 470 
1 655 932 
2 016 514 
2 029 144 
2 083 501 
1 987 293 
1 798 549 
1 867 223 
2 461 692 
2 786 605 
3 223 147 

824 839 
922 569 
969 049 
968 826 

1 009 921 
1 074 771 
1 000 359 
1 064 457 
1 043 801 
1 092 717 
1 143 291 
1 164 279 
1 123 055 
1 175 483 
1 227 305 
1 328 143 
1 393 139 
1 478 400 
1 599 417 
1 647 210 
1 728 184 
1 706 148 
1 476 932 
1 286 505 
1 303 558 
1 383 552 
1 486 746 
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Рис. 1. Динамика преступлений и выявленных по ним лиц (1956-1 
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Судя по таблице и графику, параллельные ряды чисел зареги
стрированных преступлений и установленных по ним лиц в СССР в 
1956-1991 годы имели специфическое соотношение, меняющееся 
по знаку. 

В 1956 году, когда Сталина уже не было, а установленный им 
режим еще сохранялся, число выявленных правонарушителей на 
29% превышало количество учтенных преступлений (которое было 
принято мною в соответствии с выводами предшествующего пара

графа за 100%.- В. Л.). Если пренебречь некоторыми отклонения
ми в динамике числа выявленных правонарушителей в начале уго
ловна-правовой реформы 1958-1959 годов, то в 1960 году отмечен
ное превышение составило 21,2%, в 1965 году- 9,7, в 1970- 2,7%. 
Такое соотношение аномально и в большинстве демакра тических 
стран не наблюдается. Субъектов преступлений больше, чем самих 
деяний, может быть лишь при абсолютной раскрываемости уголов

ных дел и беспрецедентной групповой преступности. Объективно в 
СССР ни того, ни другого не было. 

Есть страны, где превышение числа выявленных правонаруши

телей над числом учтенных преступлений является традиционным. В 
Болгарии, например, в 1920 году рассматриваемое превышение соста
вило 16,3%, в 1940 году- 1, в 1950 году- минус 3, в 1960 году - 7,2, 
в 1970 году- 12,2, в 1980 году - 14,1, в 1990 году- 2,9о/о1 • 

Такая практика особенно характерна для стран Юго-Восточ
ной Азии и Тихого Океана2 (табл. 2). 

Таблица 2 
Соотношение за регистрировапuых преступлений 

и установленных правонарушителей на 100 тыс. населения (1986 г.) 

Страны Преступления Преступники Отношение 
лиц к преступности, % 

Малайзия 679,2 136,5 20,1 
Япония 1 307,0 330,5 25,3 
Австралия 6 168,4 1 929,8 31,3 
Новая Зеландия 12 523,8 4 232,3 33,8 
Сингапур 2 067,5 738,6 35,7 
Шри-Ланка 627,8 336,5 53,6 
Фиджи 2 188,5 1 245,5 56,9 
Корея 1 972,8 2 048,7 103,8 
Индия (1983 г.) 581,9 713,7 122,6 
Бангладеш 53,0 175,3 330,8 

При всей противоречивости данных, приведеиных в таблице, 
через них проглядывает одна из важных тенденций: чем ближе та 

или иная страна к демократическому развитию, тем меньше выяв

ляется правонарушителей на то или иное число учтенных преступ

леций. Это связано не только с большими сложностями доказыва

ния вины в условиях свободы, но и с более полной регистрацией 

преступлений в открытых обществах. Анализируемая тенденция 
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рельефнее обнаруживает себя в статистике преступлений, совер
шаемых с насилием (умышленные убийства, нападения, грабежи), 
и практически "исчезает" в статистике краж3• 

Чем же объясняется рассматриваемая аномалия в СССР? 
Карательные органы того времени действовали по принципу 

"был бы человек, статья найдется". Борьба велась не столько с пре
ступностью, сколько с "нежелательными" людьми. А показатели 
преступности и судимости были фактически синонимами. До 1961 
года преступность и судимость практически совпадали. 

По мере удаления от сталинизма упомянутое "превышение" 
уменьшалось. В 1971-1972 годы уровни учтенных преступлений и 
выявленных по ним лиц сравнялись, а в последующие годы их со

отношение стало обратным. Во второй половине 70-х и в 80-е годы 
уже уровень зарегистрированных деяний на 20% стал превышать 
уровень выявленных правонарушителей. А поскольку число пре
ступлений и в этом случае было базовым, т. е. принятым за 100%, то 
"доля" выявленных правонарушителей в "структуре" учтенной 
преступности составила около 80%, тогда как в 1956 году она рав
нялась 129%. Ее снижение было постепенным. Оно отражало мед
ленное стихийное движение к демократическим принципам. 

Попытка решить эти вопросы разом в 1958-1959 годы не при
вела к устойчивым изменениям. Общество к резким переменам не 
было готово. Эволюция не терпит преждевременных прыжков. Хотя 
они были и до перехода к демократии. В 1983 году, например, Анд
ропов жестко потребовал упорядочить учет преступлений. Реги
стрируемая преступность за счет уменьшения латентности увели

чилась на 21,8%, раскрываемость закономерно снизилась с 91,8 до 
81,1%, а "доля" выявленных правонарушителей-с 89,3 до 79,3%. 
Уход Андропова с политической сцены в 1984 году однозначно под
твердил мистификацию правоохранительной деятельности - все 

вернулось "на круги своя". 
Устойчивые же изменения анализируемого соотношения были 

не случайны: шел противоречивый медленный стихийно-эволюци
онный процесс закрепления в уголовном правосудии принципов 

законности и демократии. И хотя власти во времена Брежнева изо
бретали новые формы репрессивного контроля, но он вне класси
ческого сталинизма не был "эффективным". Постепенн? и противо
речиво в уголовном процессе утверждались презумпция невинов

ности, независимость суда, процессуальные гарантии подозревае

мых, роль защитника в суде, а затем и на предварительном следст

вии, идея состязательности сторон и т. д.4 Жизнь по-иному уже не 
могла развиваться. Именно эти процессы, на мой взгляд, предопре
деляли динамику уровня выявленных правонарушителей. 

Его снижение до определенных или допустимых пределов мож
но считать нормальным и оптимальным. Этот примерный оптимум 
мы наблюдаем в некоторых демократических странах. В 1989 году, 
например, в ФРГ общее число подозреваемых в "структуре" рас
крытых преступлений составило 66,7, а в "структуре" зарегистри-
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рованных- 31,5о/о. Процент раскрываемости в этом году составлял 
47,2. В 1993 году в объединенной Германии отношение числа по
дозреваемых к числу раскрытых и учтенных преступлений соста

вило соответственно 69,4 и 30,4%. Раскрываемость снизилась до 43,8% 
(в старых землях- до 46 ,5%). В США раскрываемость серьезных 
преступлений давно держится на уровне 22-23%, а отношение числа 
выявленных правонарушителей к числу учтенных серьезных пре

ступлений в 1993 году составило 28,4% (4 009 484 к 14 141 000). 
Общее же число лиц, подвергнутых аресту в этом же году за все 

(серьезные и иные) преступления, составило 11 765 764 человека. 
Но нам не известно число всех учтенных преступлений, так как 

иные деяния учитываются только по арестам подозреваемых лиц. 

По нашим оценкам (см. главу 1), число всех преступлений прибли
жается к 35-40 млн. Если это так, то "доля" лиц, подвергнутых 
аресту, в "структуре" всех преступлений находится в пределах 25-
30%. Все это, конечно, очень условно и приблизительно. 

"Доля" выявленных правонарушителей в "структуре" учтен
ной преступности в СССР в 1988 году снизилась до 68,9, а в 1991 
году- до 46,1%. Общее снижение за анализируемые 35 лет совет
ского периода составило более 80 единиц (с 129 до 46%). 

Позитивно оценивая в основе своей динамику приведеиных 

данных как неких косвенных индикаторов укрепления демокра

тичности и законности правосудия, мы не должны доходить до аб
сурда и полагать, что дальнейшее уменьшение "доли" выявленных 
правонарушителей является демократическим и правовым благом. 
Как я уже писал, я не связываю демократичность и законность 

правосудия с принцилом "лучше освободить десять виновных, чем 
осудить одного невиновного" . И не потому, что я допускаю осужде

ние невиновного, а потому, что освобождение десяти виновных на 
всякий случай, дабы не осудить невиновного, делает ненужной до
рогостоящую систему уголовной юстиции, оправдывая ее бездея
тельность благими предлогами. Даже если и согласиться с этим 

принципом, это не решит проблемы возможного осуждения неви
новного, поскольку ее решение лежит совсем в другой плоскости: в 

качественном уголовном и уголовно-процессуальном законодатель

стве и профессионализации правосудия. 
Неспособиость уголовной юстиции выявлять и раскрывать уго

ловные деяния и изобличать виновных не может оцениваться бла
гом, как и стопроцентное раскрытие учтенных преступлений любой 
ценой. Скорее всего надо придерживаться оптимума, но он не мо
жет быть единым для разных стран и разных времен. Меняется 
преступность, меняются методы ее расследования. Оптимум дол

жен включать в себя реальные возможности уголовной юстиции, 

способной выполнить свои основные социальные функции в стро
гих рамках действующего законодательства. Поэтому следует чет

ко разводить понятия демократичности и законности правосудия с 

его результативностью, памятуя, конечно, о их коррелятивности. 
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Если оценивать резкое снижение "доли" выявленных право
нарушителей в "структуре" зарегистрированной преступности в 
СССР в конце 80-х годов с точки зрения оптимальности и ком

плексности, то можно констатировать, что это снижение является 

не столько результатом демократизации правосудия, сколько след

ствием его дезорганизации и беспомощности. 

3. Тенденции установления 
правонарушителей в России 

В России, как известно, уровень преступности традиционно 

был выше, чем в СССР в целом, а раскрываемость- ниже. "Доля" 
выявленных правонарушителей в "структуре" учтенной преступ
ности тоже была ниже в среднем на 2-3%, чем в Союзе . 
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Рис. 2. "Доля" выявленных правонарушителей в СССР и в России 
(1971-1996 rr.). 

Тенденция была та же, что и в СССР: за 1971-1991 годы "доля" 
выявленных правонарушителей в "структуре" зарегистрированных 
преступлений уменьшилась с 92,9 до 44,1 о/о- Сразу же после сувере
низации России в январе 1992 года она снизилась до 34,1%, а затем 
стала медленно и скорее фиктивно увеличиваться. В конце 1992 года 
она составляла 41,6, а 1995 году- 57,9% (табл. 3). 
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Таблица 3 

Соотношение чисел выявленных правонарушителей 
и зарегистрированных орестуолений в России (1971-1996 rr.) 

Зарегистрировано Выявлено Отношение лиц 
Годы преступлений правонарушителей к преступности , о/о 

в России 1 в СССР 

1971 702 358 652 763 92,9 94,6 
1972 706 294 698 964 98,9 99,9 
1973 695 647 682 399 98,1 99,5 
1974 760 943 718 161 94,4 95,7 
1975 809 819 753 005 93,0 95,5 
1976 834 998 770 473 92,3 94,5 
1977 824 243 746 354 90,5 92,6 
1978 889 599 782 099 87,9 89,8 
1979 970 514 818 746 84,4 85,7 
1980 1 028 284 880 908 85,7 86,9 
1981 1 087 908 919 001 84,5 86,5 
1982 1 128 558 988 946 87,6 89 ,3 
1983 1 398 239 1 077 802 77,1 79,3 
1984 1 402 694 1 123 351 80,1 81,2 
1985 1 416 935 1 154 496 81 ,5 82,9 
1986 1 338 424 1 128 439 84,3 85,8 
1987 1 185 914 969 388 81,7 82,1 
1988 1 220 361 834 683 68,4 68 ,9 
1989 1 619 181 847 577 52,3 53,0 
1990 1 839 451 897 299 48,8 49,6 
1991 2 167 964 956 258 44,1 46,1 
1992 2 760 652 1 148 962 41 ,6 
1993 2 799 614 1 262 737 45 ,1 
1994 2 632 708 1 441 568 54,8 
1995 2 755 669 1 595 501 57,9 
1996 2 625 081 1 618 394 61,7 

С ростом "доли" выявленных правонарушителей в 1993-
1995 годы прямо коррелирует упрощение уголовного судопрои
зводства и увеличение штатной численности правоохранительных 
органов. 

По закону о внесении изменений и дополнений в законодатель
ство об уголовном судопроизводстве от 29 мая 1992 г. по 75 статьям 
УК предварительное следствие сталонеобязательным (что состав
ляет более четверти регистрируемых преступлений), по 76 статьям, 
а с согласия подсудимого еще по 65 статьям предусмотрено едино
личное рассмотрение уголовных дел судьей5. Согласно постановле
нию Правительства РФ от 20 июня 1992 г. численность сотрудников 
органов внутренних дел в 1992 году увеличивалась на 43 тыс. , в 
1993 году - на 50 тыс. человек. Эта тенденция продолжалась и в 
последующие годы. По состоянию на 1 июля 1992 г. только за счет 
федерального бюджета численность сотрудников МВД составила 
521 206 и в 1993 - 571 206 человек6, или в расчете на 100 тыс. 
населения - 351 и 384 сотрудника. 
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Между лимитом и реальной численностью может и не быть 
соответствия, так как в органах внутренних дел существует хрони

ческий некомплект личного состава. Борьба с преступностью - не 
единственная функция органов внутренних дел. Доля работников, 
которая прямо и непосредственно этим занимается, составляет около 

60%. Наряду с федеральной милицией эти же вопросы решает му
ниципальная милиция, численность которой также растет. В итоге 
общее число сотрудников милиции в России может быть близким к 
мировым показателям. По данным ООН, в 1990 году в развитых 
странах значилось 266, в наименее развитых- 173 и в развиваю
щихся- 350 сотрудников полиции на 100 тыс. населения7 • Резуль
таты работы российской милиции, однако, далеки от мировых. 
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Рис. 3. Динамика преступлений и выявленных по ним лиц в России 
за 1971-1996 rr. 

В связи с интенсивной латентизацией преступности в России, 
особенно в последние годы, приведеиные цифры не отражают ре
альной "доли" выявленных правонарушителей, которая может со
ответствовать российскому оптимуму, так как уровень учтенных 
преступлений чрезвычайно занижен, а уровень выявленных :рра
вонарушителей заметно завышен. 

Таким образом, динамика "удельного веса" выявленных право
нарушителей в "структуре" учтенной преступности в СССР и Рос
сии оказалась очень показательной, так как отражает не только кри
минологические закономерности распределения, но и политические 

процессы, происходящие в стране, а также ситуационные изменения 

уголовной политики и практики правоохранительных органов. 

1 Айдаров Й. Престъпността в прехда към демокрация. София, 
1995. с. 21-23. 
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2 Crime and Justice in Asia and the Pacific. Tokyo-Canberra, 
1990. Р. 31. 

3 Там же. 
4 Петрухин И. Л. Неприкосновенность личности и принужде

ние в уголовном процессе. М., 1989; Уrоловно-процессуальное зако
нодательство Союза ССР и РСФСР. Теоретическая модель. М., 1990. 

5 Российская газета. 1992. 3 июля. 
6 Российская газета. 1992. 26 июня. 
7 Результаты Четвертого обзора ООН по вопросу о тенденциях 

в обдасти преступности и функционировании систем уголовного 
правосудия. Промежуточный доклад, подготовленный Секретариа
том. A/CONF. 169/5. 20 Dec. 1994. Р. 23. 

Глава 14 
Тенденции судимости 

1. Преступность и судимость в СССР 

Осуждение виновного является предпоследним этапом уголов
ного правосудия, если включать в него отбывание наказания. Сово
купность лиц, фактически совершивших преступления, выявлен
ных органами правоохраны, переданных на рассмотрение суда и 

осужденных, проходя через систему правосудия, убывает от ста
дии к стадии, оставаясь в латентной преступности, вераскрытых 
преступлениях, в совокупности освобожденных от ответственности 
по нереабилитирующим основаниям и даже в оправданных. Коли
чественное уменьшение лиц при прохождении через "фильтр" пра
восудия и составляет суть коэффициента убывания, характеризуя, 
с одной стороны, гуманность, а с другой - эффективность системы 
уголовной юстиции. Чем меньшее количество лиц (конечно, до оп
тимального предела) из чисда выявленных правонарушитедей осуж
дается к реальному уголовному наказанию, особенно к лишению 
свободы, тем гуманнее и индивидуализированнее правосудие. И 
наоборот : чем больше лиц из числа фактически совершивших пре
ступления будет привлечено к уголовной ответственности и осуж
дено, тем неотвратимее, результативнее работает система уголов
ной юстиции. 

Базовым показателем, от которого ведется отсчет гуманности 
правосудия, является уровень выявленных правонарушителей. По 
отношению к нему чисел подсудимых и осужденных можно гово

рить о степени гуманности и демократичности правосудия. Чем 
меньше виновных лишается свободы, тем, может быть, гуманнее 
оценена система уголовной юстиции. Я говорю "может быть", по
скольку из этого не всегда вытекает однозначный вывод. 

Базовыми показателями эффективности уголовной юстиции 
являются общие числа реально совершенных и зарегистрирован
ных преступдений, а также лиц, их совершивших. От этих показа
телей идет отсчет уровня латентности и раскрываемости преступ-
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лений, выявляемости правонарушителей, привлечения их к уго
ловной ответственности и осуждения. Чем больше реальных право
нарушителей попесет судебную ответственность, тем эффективнее 
может оцениваться работа системы уголовной юстиции. 

Гуманность и эффективность, как мы видим, не совсем согла
суются между собой. Имея разные точки отсчета, они соприкасают
ся на уровне судимости лиц, совершивших преступления. Теорети
чески найти "золотую середину" между ними непросто. В реальной 
жизни их соотношение еще сложнее. Вспомним 50-60-е годы, ког
да вопреки здравому смыслу число выявленных правонарушите

лей было выше уровня учтенных преступлений, а количество осуж
денных приближалось к числу выявленных лиц. Все признаки 
"сверхвысокой эффективности" . Но это никак не могло быть согла
совано не только с гуманностью, но и с законностью. Для того чтобы 
оценить позитивность того или иного показателя, надо углубиться в 
суть его той или иной специфичной величины. 

Пытаясь статистически соотнести преступность и судимость, 
нелишне напомнить, что это не совсем сопоставимые явления. Пре
ступность исчисляется в фактах, а судимость, как и выявленные 
правонарушители, в лицах. Но мы попробуем. Как и в предыдущей 
главе, в которой анализиравались тенденции уровня выявленных 
правонарушителей, за точку отсчета примем уровень учтенной пре
ступности (табл. 1). 

Таблица 1 
Соотношение уровней зарегистрированных преступлений, 
выявленных правонарушителей и осужденных в СССР 

(1961-1991 гг.) 

Осужденные 
Зареrистри- Выявлено 

в % Годы ровано преступ- правонару-

лений шителей абс. к преступ-~ к правона-
лениям рушителям 

1961 877 549 975 013 799 814 91,1 82,0 
1962 881 543 1 034 112 819 731 93,0 79,3 
1963 795 772 902 110 685 686 86 ,2 76,0 
1964 758 306 875 589 618 567 81,6 70,6 
1965 751 801 824 839 571 541 76,0 69 ,3 
1966 888 125 922 569 756 948 85,2 82,0 
1967 871 296 969 049 730 990 83,9 75,4 
1968 941 078 968 826 719 726 76,5 74,3 
1969 969 186 1 009 921 798 936 82,4 79 ,1 
1970 1 046 336 1 074 771 853 616 81 ,6 79,4 
1971 1 059 090 1 000 359 873 764 82,6 87,3 
1972 1 064 976 1 064 457 876 443 82,3 82,3 
1973 1 049 433 1 043 801 829 047 79,0 79,4 
1974 1 141 108 1 092 717 886 858 77,7 81,2 
1975 1 197 512 1 143 291 884 984 73,9 77,4 
1976 1 232 166 1 164 279 914 942 74 ,2 78,6 
1977 1 212 022 1 123 055 816 467 67,4 72,7 
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1978 1 308 466 1 175 483 861 422 65 ,8 73,3 
1979 1 432 689 1 227 305 915 934 63 ,9 74,6 
1980 1 527 557 1 328 143 998 294 65 ,3 75 ,2 
1981 1 609 470 1 393 139 1 061 768 66 ,0 76,2 
1982 1 655 930 1 478 400 1 148 593 69 ,4 77 ,7 
1983 2 016 514 1599 417 1 223 562 60 ,7 76,5 
1984 2 029 144 1 647 210 1 288 458 63,5 78,2 
1985 2 083 501 1 728 184 1 269 493 60 ,9 73,4 
1986 1 987 293 1 706 148 1217 519 61 ,3 71 ,4 
1987 1 798 549 1 476 932 907 029 50,4 61,4 
1988 1 867 223 1 286 505 679 168 36,4 52,8 
1989 2 461 692 1 303 958 673 260 27 ,3 51 ,6 
1990 2 786 605 1 383 552 809 120 29 ,0 49 ,6 
1991 3 223 147 1 486 746 920 000 28 ,5 61 ,8 

Всего осуждено 27 411 681 
Средние показатели 68,5 73,5 

Отношение общего числа осужденных (27,5 млн.) к общему числу 
учтенных преступлений (43,5 млн.) за 1961-1991 годы составило 
63,2%. За предыдущие 1923-1960 годы общее число осужденных 
оценивается в 45-50 млн. человек. По неполным данным, только в 
Российской Федерации было осуждено за 1923-1953 годы более 
41 млн. человек1 . 

Соотношение уровней учтенных преступлений, выявленных 
правонарушителей и осужденных в СССР за 1961-1991 годы (вре
мя действия в Союзе уголовного законодательства 60-х гг. , позво
ляющего говорить об определенной сопоставимости данных) ука
зывает, с одной стороны, на их тесную взаимосвязь , а с другой
на криминологически значимые различия. 

3.5 

1 
3 L·----

1 -;-

Рис. 1. Динамика уровней преступности , выявленных правонарушителей 
и судимости в СССР (1961-1991 гг.). 
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В течение 1961-1982 годов, когда в стране (период застоя) не 
происходило резких криминологически значимых изменений, пре

ступность и судимость увеличивались постепенно и почти равно

мерно. Корреляция между ними была близка к прямой полной за
висимости. Они различались лишь по приросту. Среднегодовой темп 
прироста преступности составлял 3,05, а судимости - 1,75о/о. Это 
увеличивало "ножницы" между их динамическими кривыми. В 1961 
году "доля" судимости в "структуре" преступности составляла 91,1, 
а в 1982 году- 69,4о/о. 

Андроповекая требовательность к правоохранительным орга
нам привела к всплеску учтенной преступности (+21,7%). Качну
лась в этом же направлении и судимость (+6,5%), но в 3 раза мень
ше, так как раскрываемость возросшей преступности не увеличи
лась. В 1984 году с уходом "требовательного вождя" учтенная пре
ступность увеличилась лишь на 0,6, а судимость (дела предшеству
ющего года) -на 5,3о/о. 

Горбачевекая перестройка, начавшаяся с волюнтаристской 
борьбы с пьянством (1986-1987 гг.) инепросчитанных политичес
ких изменений, увеличила "ножницы" между преступностью и су
димостью: преступность после неi{Оторого спада в период кампании 

борьбы с пьянством стала расти, а судимость продолжала снижать
ся. Темпы прироста (снижения) их соответственно составили в 1987 
году -9,5 и -25,5, в 1988 году +3,8 и -25,5, в 1989 году +31,8 и 
+0,8. "Доля" судимости в "структуре" преступности в этом году 
снизилась до самой низкой величины- 27,3%. 

К концу существования СССР уровни преступности, числа выяв
ленных правонарушителей и осужденных существенно разошлись. Если 
в 1961 году они соотносились как 100 (преступность) : 111,1 (выявлен
ные правонарушители) : 91,1 (судимость), то в 1991 году 100: 46,1 : 28,5. 
Условно принимая процент выявленных правонарушителей и осуж
денных за некие индикаторы социально-правового контроля над 

преступностью, можно СI{азать, что он снизился более чем в 3 раза. 
И это произошло в стране с традиционно жестким контролем над 

поведением, деятельностью и даже мыслями людей. Народ полу

чил определенную политическую и некоторую экономическую сво

боду, правда мало чем обеспеченную; преступники получили чуть 
ли не абсолютную свободу своей преступной деятельности. Госу
дарство не в состоянии было цивилизованно защитить ни свою це
лостность, ни свою собственность, ни своих граждан от преступных 
посягательств. Именно в этот период серьезного ослабления госу
дарственности в условиях идеологического и нравственного безвре
менья и началась обвальная криминализация практически всех об-
щественных отношений. ' 

Было бы односторонне оценивать динамику соотношения уров
ней преступности и судимости в СССР только как неоправданное и 
криминогенное ослабление социально-правового контроля в послед

ние годы его существования. Пролог этих тенденций наметился в 
середине 60-х годов, с началом постепенного роста преступности по 
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мировым законам: быстрее, чем численность населения. И это было 
скорее всего стихийным и закономерным "дрейфом" страны от ста-
линизма. Обратимся к более объективным данным - к динамике 
уровней преступности и судимости, рассчитанных на 100 тыс. насе-
ления (табл. 2). 

Табл.ица 2 

Соотношение динамики коэффициентов преступпости 
и судимости в СССР в 1961-1991 ГОДЫ 

Преступность Судимость 
Годы 

коэффициент 1 в % I< 1961 г.l прирост коэффицнент 1 в% к 1961 г. 1 прирост 

1961 406,0 100,0 32,3 370,0 100,0 55,0 

1962 401,0 98,8 -1 ,2 372,9 100,8 0,8 

1963 356,5 87,8 -11,1 307,2 83,0 -17,6 

1964 335,0 82,5 -6,0 273,2 73,8 -11,1 

1965 327,9 80,8 -2,1 249,3 67,4 -8,8 

1966 383,1 94,3 16 ,8 326,5 88,2 3!,0 

1967 371,7 91,5 -3,0 311,8 84,3 -4,5 

1968 397,6 97 ,9 6,9 304,1 82,2 -2,5 

1969 405,6 99,9 2,0 334,4 90,4 10,0 

1970 432,9 106,6 6,7 353,1 95,4 5,6 

1971 433,4 106,7 0,1 358,2 96,8 1,4 

1972 432,5 106,5 -0,2 355,9 96,2 -0,6 

1973 422,1 104,0 -2,4 333,4 90,1 -6,3 

1974 454,9 112,0 7,8 35:1,5 95,5 6,0 

1975 472,8 116,4 3,9 349,4 94,4 -1,2 

1976 482,2 118,8 2,0 358,1 96,8 2,5 

1977 470,1 115,8 -2,5 316,7 85,6 -11,6 
1978 503,2 123,9 7,0 з:н,2 8Н,5 4,6 

1979 545,9 134,4 8,5 349,0 94,3 5,4 

1980 577,6 142,3 5,8 377,4 102,0 8,1 

1981 603,7 148,7 4,5 398,3 107,6 5,5 

1982 615,9 151 ,7 2,0 427,2 115,5 7,2 

1983 744,4 183,3 20,9 451,7 122,1 5,7 

1984 741,9 182,7 -0,3 471,1 127,3 4,3 
1985 755,0 186,0 1,8 460,0 124,3 -2,4 

1986 713.7 175,8 -5,5 437,3 118,3 -4,9 
1987 639,3 157 ,5 -10,4 322,4 87,1 -26,3 

1988 657,1 161,8 2,8 239,0 64,6 -25 ,9 

1989 858,5 211,4 30,6 234,8 63,5 -1,8 
1990 968,8 238,6 12,8 281,3 76,0 19,8 
1991 1114,9 274,6 15,1 318,2 86,0 13,1 

Среднегодовой темп прироста 3,45 -0,5 

В 1961 году в СССР регистрировалось 406 преступлений и 370 
осуЖденных на 100 тыс. жителей. После некоторого спада рассмат-
риваемых показателей в короткий период эйфории "приближения" 

к коммунизму в 1965 году было зафиксировано 328 преступлений и 
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249 осужденных на то же количество жителей - самый низкий 
уровень. Некоторая демократизация правосудия в этот период со
четалась с _идеологическим "искоренением" преступности. После 
смены курса коэффициент преступности стал устойчиво расти, а 
коэффициент судимости, за исключением некоторых лет, изменял
ся мало. Первый за 1961-1991 годы увеличился в 2,7 раза, второй 
снизился на 14%. 

Расхождение ·"кривых" преступности и судимости, как бы их 
ни рассматривать, создает впечатление, что снижение социально

правового контроля над преступностью обусловлено неадекватной 
судебной деятельностью. Эта версия активно поддерживалась след
ственными органами и даже некоторыми СМИ. Судей обвиняли в 
завышенной требовательности к доказательствам вины, в уклоне
нии от рассмотрения сложных уголовных дел, в необоснованном 
возвращении их на дополнительное расследование, в мягкости вы

носимых приговоров, в оправдании опасных преступников и т. д. 

Такие факты были. В эти годы у судей и работников правоохрани
тельных органов под влиянием массированной справедливой и огуль
ной критики появилась боязнь идентифицироваться с прежней прак
тикой уголовного правосудия. Суды освобождались от партийной 
опеки, снимали с себя ответственность за борьбу с преступностью, 
приобретали некоторую независимость и даже демонстрировали ее. 

Тем не менее уголовна-правовой контроль за преступностью в 
СССР в эти годы главным образом был ослаблен не на стадии судеб
ных решений, а на этапе предварительного следствия и дознания. 
Данный вывод подтверждается фактическими данными (табл. 3). 

Таблица 3 

Основные показатели преступности и судимости в СССР в 
1985-1991 ГОДЫ (в%) 

Преступления Лица 

Годы зареrист-~ раскрыты выявлены 1 привле-1 освобож-1 возвра-1 осуждены 1 оправданы 
рированы чены дены щены 

1985 100,0 86,2 82,9 
100,0 76,4 15,6 4,2 73,5 0,1 

1986 100,0 87,5 85,8 
100,0 74,6 22,3 4,9 71,4 0,1 

1987 100,0 83,1 82,1 
100,0 63,7 28,9 5,5 61,4 0,3 

1988 100,0 75,2 68,9 
100,0 57,2 36,9 5,5 52,8 0,2 

1989 100,0 62,3 53,0 
100,0 60,8 34,6 5,5 52,5 0,2 

1990 100,0 58,1 49,6 
100,0 65,9 29,4 58,5 0,2 

1991 100,0 46,1 
100,0 

Они показывают, что основное снижение в системе уголовна
правовага контроля за преступностью во время так называемой 
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перестройки претерпели раскрываемость преступлений, выявляе
мость правонарушителей, привлечение к уголовной ответственнос
ти виновных с одновременным ростом освобождения их от нее. 

В 1988 году, например, было зарегистрировано 1 867 223 пре
ступления, по которым было выявлено 1 286 505 правонарушителей 
(68,9%). Вераскрытыми осталось 24,8% деяний. На стадии предвари
тельного следствия были освобождены от уголовной ответственности 
474 200 человек. В суд направлены уголовные дела на 736 500 обви
няемых (57,2% от выявленных лиц). Осуждено было 679 168 человек, 
или 92,3% от числа лиц, дела на которых были направлены в суд. 
Оправдано 2917 подсудимых (0,2% от выявленных лиц). Надо иметь 
в виду, что направление дела в суд и вступление приговора в за

конную силу существенно сдвинуты во времени. Дело может посту
пить в суд в одном году, а рассмотрено- в другом. Поэтому сопо
ставимость приводимых показателей не стопроцентна. Однако ори
ентироваться на них можно, так как эти "переходы" ежегодны и в 
какой-то мере взаимокомпенсируемы. 

В 1989 году упомянутые тенденции продолжались и углубля
лись. Из 2 461 692 учтенных преступлений было раскрыто 62,3%. По 
раскрытым преступлениям выявлено 1 303 958 лиц. В суд направле
но 792 597 обвиняемых, или 60,8% от общего числа установленных 
правонарушителей. Количество осужденных по приговорам, всту
пившим в законную силу, с учетом дел, перешедших из 1988 года, 
составило 684 070 человек. Оправдано 2909 подсудимых (0,2%). 

Итак, в конце 80-х годов, главным образом в связи с сущест
венным ухудшением работы органов предварительного расследо
вания, 3 правонарушителя из 4 (только по учтенным преступлени
ям) не несли судебной ответственности. В 1990-1991 годы раскры
ваемость преступлений, выявляемость правонарушителей и пере
дача уголовных дел в суд продолжали снижаться, а освобождение 
от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям 
на стадии предварительного следствия - расти. Последнюю тен
денцию нельзя оценивать однозначно, ибо часть дел прекращалась 
в связи со слабостью доказательств, которые "не выдержали" бы 
открытого судебного разбирательства, а другая часть -в связи с 
освобождением от уголовной ответственности лиц, которых можно 
исправить и без привлечения к суду. 

Суды работают на так назыв·аемом "давальческом сырье". И 
надо прямо сказать: все, что поступало в советские суды, они добро
совестно перерабатывали и не их "вина" в том, что следственные 
органы внутренних дел и прокуратуры не справлялись с растущей 
преступностью, особенно в условиях появившейся открытости. 
У дельный вес осужденных в структуре лиц, переданных в суд, за 
последние 30 лет не уменьшался, а павышалея- с 97,7 до 99,3-
99,8%. С этой тенденцией обратно пропорционально согласовыва
лась и динамика доли оправданных (табл. 4). 

В 1961 году число оправданных составляло 18 837 человек (2,3% 
от всех лиц, в отношении которых были вынесены судебные приго
воры). К 1985 году оно сократилось в 6,5 раза -до 2909 человек 
(0,2%). Логика этих изменений укладывается в формулу: чем выше 

15 Преступность ХХ века 
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преступность, тем меньше оправданных. Качество расследования 
за эти годы не улучшалось. А значит, суды в соответствии с совет-
ской доктриной считали себя субъектами борьбы с преступностью : 
рост преступности усиливал их репрессивность. 

Таб.яица 4 
Динамика числа подсудимых, осужденных и оправданных 

в СССР (1961-1990 гг.) 

Осужденные Оправданные 

Годы подсудимые 1 абс. 1 динамика,~ доля, абс. 1 динамика , 1 доля, 
в% в % в% в % 

1961 818 651 799 814 100,0 99,7 18 837 100,0 2,3 
1962 835 825 819 731 102,5 98,1 16 094 85,4 1,9 
1963 697 981 685 686 85,7 98,2 12 295 65,2 1,8 
1964 627 142 618 567 77 ,3 98,6 8 575 45,5 1,4 
1965 579 634 571 541 71,5 98 ,6 8 093 43,0 1,4 
1966 764 977 756 948 94,6 98 ,9 8 029 42,6 1,1 
1967 738 253 730 990 91,4 99,0 7 263 38,5 1,0 
1968 726 656 719 726 90,0 99,0 6 930 36,8 0,9 
1969 806 276 798 936 100,0 99,1 7 340 39,0 0,9 
1970 859 365 853 616 106,7 99,3 5 749 30,5 0,7 
1971 880 956 873 764 109,2 99,2 7 195 38,2 0,8 
1972 883 168 876 443 109,6 99,2 6 725 35,7 0,8 
1973 834 578 829 047 103,6 99,3 5 531 29,4 0,7 
1974 892 801 886 858 110,9 99,3 5 943 31 ,5 0,7 
1975 891 256 884 984 110,6 99 ,3 5 046 26 ,8 0,7 
1976 920 153 914 942 114,4 99,4 5 211 27,7 0,6 
1977 820 795 816 467 102,1 99 ,5 4 328 23,9 0,5 
1978 864 891 961 422 107,7 99 ,6 3 469 18,4 0,4 
1979 919 478 915 934 114,5 99,6 3 544 18,8 0,4 
1980 1 001 164 998 294 124,8 99,7 2 870 15,2 0,3 
1981 1 064 816 1 061 768 132,7 99,7 3 048 16,2 0,3 
1982 1 151 642 1 148 591 143,6 99,7 3 051 16,2 0,3 
1983 1 226 263 1 223 562 153,0 99,8 2 701 14,3 0,2 
1984 1 291 424 1 288 458 161,1 99,8 2 966 15,7 0,2 
1985 1 272 402 1 269 493 158,7 99,8 2 909 15,4 0,2 
1986 1 220 852 1217 519 152,2 99,7 3 333 17,7 0,3 
1987 911 203 907 029 113,4 99,5 4 174 22,2 0,5 
1988 684 107 679 168 84,9 99,2 4 939 26,2 0,8 
1989 688 918 684 070 85,5 99,3 4 848 25,7 0,7 
1990 814 578 809 120 101,1 99,3 5 458 29,0 0,7 

За время перестройки такой подход пересматривался. Суд обо-
снованно исключался из системы правоохранительных органов. Он 
не может нести ответственности за рост преступности. Ограничены 
возможности в этом и других органов уголовной юстиции, контроль 

над преступностью которых является их основной функцией. В то 
же время не следует забывать, что уголовный суд входит в систему 
уголовной юстиции и вынесенные им обвинительные приговоры в 
отношении виновных в совершении преступлений лиц являются наи-

более эффективным средством борьбы с преступностью. Однако в 
полемике обоснования особой значимости судебной власти об этом 
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аабывали, чем не возвышали, а принижали уголовный суд, сводя его 
особую деятельность в борьбе с преступностью к роли объективного 
регистратора криминальных событий. Обвинительный приговор -
это не регистрация преступления, а обвинение подсудимого в совер
шении преступления и наказание его от имени государства. 
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Рис. 2. Динамика осужденных и оправданных в СССР (1961- 1986 гг. ) . 

За 1985-1990 годы доля оправданных в структуре подсудимых 
увеличилась с 0,2 до О , 7%, а их абсолютное число достигло 5458 че
.rювек. Но и это было в 3,5 раза меньше, чем в 1961 году. Аналогич
ные тенденции наблюдались и при возвращении уголовных дел су
дом на дополнительное расследование, число которых лишь на 13% 
увеличилось в 1986 году, а в последующие годы снижалось. 

2. Динамика мер уголовного наказания 

При анализе тенденций судимости нельзя обойти динамику 
различных видов уголовных наказаний. Она своеобразано коррели
рует с динамикой преступности и судимости, с реакцией правосу
дия на те или иные установки уголовной политики. 

Позитивная тенденция, которая проявилась в советское вре
мя, - это противоречивое, но постепенное снижение в структуре 

уголовных наказаний удельного веса лишения свободы. В 1961 году 
к лишению свободы приговаривалось 60,4% осужденных. Несколь
ко лет его доля снижалось, но директивное усиление борьбы с пре
ступностью в середине 60-х годов сказалось на росте доли этого 
строгого наказания: в 1969 году она составила 66,5%. Увеличение 
числа осужденных к лишению свободы потребовало существенного 
расширения мест в ИТК, ибо уже в 1967 году в них находилось 
57 200 человек сверх лимита мест для заключенных. 

J5• 
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На фоне роста преступности ни последующее снижение доли 
лишения свободы, ни изобретение новых видов наказаний , ни еже
годные условные освобождения больших партий заключенных и на
правление их на принудительный труд так и не обеспечили расту
щее число лишенных свободы необходимым количеством мест. Это 
было практически значимым фактором, сдерживающим рост удель
ного веса лишения свободы. Гуманистические тенденции в исправи
тельной политике усилились во время перестройки. К 1987 году лише
ние свободы снизилось до 33,7, но начавшийся рост преступности повы
сил его в 1990 году до 36,2%. В итоге доля лишения свободы за 30 лет 
снизилась почти вдвое, а общее число осужденных к лишению свобо
ды за последние 30 лет составило 14 107 959 человек (табл. 5). 

Таблица 5 
Динамика и структура мер уголовного наказания в СССР 

в 1961-1990 годы 

Годы 
Лишение свободы Исnравитель- Условно, Труд, Отсрочка, Штраф, Иные, 

абс. 
1 

% 
ные работы, % % % % % % 

1961 483 141 60,4 19,5 8,7 9,6 1,8 
1962 469 320 57,3 20,7 9,4 11,0 1,6 
1963 369 030 53,8 23,9 11,9 8,9 1,5 
1964 345 458 55,8 23,7 13,4 5,9 1,2 
1965 329 415 57,6 21 ,9 13,2 6,2 1,1 
1966 491 321 64,9 18,6 9,7 6,0 0,8 
1967 468 468 64,1 18,0 8,5 5,6 3,8 
1968 474 189 65,9 17,2 8,1 5,9 2,9 
1969 531 254 66,5 18,7 8,1 5,8 0,9 
1970 543 225 63,7 17,9 7,5 4,3 5,9 0,7 
1971 497 982 57,0 17,6 7,9 11 ,0 5,8 0,7 
1972 508 311 58,0 17,9 7,4 10,0 6,1 0,6 
1973 497 295 60,0 14,7 6,6 9,5 5,6 3,6 
1974 511 750 57,7 17,3 7,7 11 ,4 5,0 0,9 
1975 505 112 57,1 16,7 7,0 12,0 4,3 2,9 
1976 510 450 55,8 17,7 8,9 11,9 4,9 0,8 
1977 431 480 52,8 16,6 8,1 13,4 2,0 4,5 2,6 
1978 467 783 54,3 15,6 7,0 13,3 2,9 4,2 2,7 
1979 499 560 54,5 17,3 6,9 13,2 2,7 3,8 1,6 
1980 569 514 57,0 16,0 6,0 13,1 2,7 3,6 1,6 
1981 600 444 56,6 17,3 6,3 12,4 2,7 3,9 0,8 
1982 620 007 54,0 18,4 6,5 12,7 2,7 5,0 о.~ 
1983 647 131 52,9 18,8 3,8 9,9 6,4 5,9 2,3 
1984 632 888 49,1 20,9 3,9 9,3 8,6 7,2 0,9 
1985 573 292 45,2 21,8 3,8 8,5 9,3 9,7 и 
1986 458 729 37,7 24,3 3,9 7,4 9,8 16,0 0,9 
1987 305 495 33,7 25,3 4,8 7,0 11 ,о 17 ,0 1,2 
1988 231 767 34,1 25,8 6,4 6,7 12,9 13,3 0,8 
1989 241 156 35,8 23,7 7,3 6,8 13,0 12,7 0,6 
1990 292 992 36,2 22,0 7,7 7,4 13,8 12,4 0,6 

Средний 
удельный вес 53,6 19,5 7,5 10,1 7,2 7,1 1,5 

Высокий удельный вес лишения свободы в структуре уголов-
ных наказаний в СССР и переполненность мест лишения свободы 
требовали расширения других видов уголовного наказания, кота-
рые могли быть альтернативой лишению свободы. К ним относятся 
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исправительные работы без лишения свободы, условное осуждение 
к лишению свободы, условное осуждение с обязательным привле
чением к труду, штраф, отсрочка исполнения приговора и др. 

Число лиц, приговоренных к исправительным работам без ли
шения свободы, колебалось в пределах 150-200 тыс. человек в год. 
Доля их в структуре осужденных находилась в тесной, но обратной 
связи с удельным весом лишения свободы. Снижение последнего 
сопровождалось ростом доли исправительных работ. При среднем 
показателе (19,5%) она увеличилась с 19,5% в 1961 году до 25,8% в 
1988 году ("пик") и 22% в 1990 году. 

У дельный вес условного осуждения к лишению свободы за все 
эти годы стихийно колебался в пределах 6- 9% без каких-либо осо
бых закономерностей. Лишь в 1964- 1965 годы, когда государство 
пыталось опереться на помощь общественности в борьбе с преступ
ностью, он превысил 13%. В 1970 году было введено условное осуж
дение с обязательным привлечением к труду, доля которого в неко
торые годы достигала тоже 13%. Если сложить оба вида условного 
осуждения; то их общий удельный вес изменялся примерно по той 
же "траектории", что и исправительные работы. 

В 1977 году была введена отсрочка исполнения приговора, при
менение которой постоянно росло. Общее число осужденных, к ко
торым была применена эта мера, в 1990 году достигло 111,4 тыс. , а 
удельный вес в некоторые годы достигал 14%. 
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Рис. 3. Динамика мер уголовного наказания в СССР в 1961-1986 гг. 

В советской юридической литературе существовало мнение, 
что осуждение к уплате штрафа как альтернативе лишения свобо
ды несправедливо, так как богатый "откупится", а бедный пойдет в 
тюрьму2 . Поэтому доля штрафа в структуре уголовных наказаний 
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в СССР всегда была относительно малой. Ее средний показатель за 
последние 30 лет составляет 7,4о/о. В 1982 году был расширен пере
чень статей УК, в санкции которых был введен штраф. Примене
ние штрафа в связи с этим несколько возросло. В 1987 году доля 
его увеличилась до 17%, а абсолютное число- до 195 тыс. 

Краткий анализ структурных и динамических сдвигов в при
менении различных видов наказания показывает, что интенсивный 
рост преступности, числа осужденных и заключенных, который 
становится постоянным с середины 60-х годов, подталкивал к поис
ку и расширению альтернативныых мер уголовного наказания. Это 
согласовывалось и с гуманистическими тенденциями. Однако их 
практическая реализация в значительной мере была вынужденной. 
Тогда как в европейских странах сокраuцение доли применения 
лишения свободы стало одной из важных стратегий. 

В итоге перестроечных позитивных и негативных процессов 
по удельному весу лишения свободы в структуре уголовных нака
заний и числу осужденных к этой мере наказания на 100 тыс. насе
ления СССР приблизился к европейским и североамериканским 
странам3 (табл. 3). 

Таблица 6 
Осужденные к лишению свободы в странах Европы 

и Северной Америки (1990 г.) 

Страны Абс. показатель Абс . показатель На 100 тыс. 

населения 

Португалия 6 083 62 Израиль 7 528 142 
Канада 18 306 67 Франция 85 569 148 
Турция 45 388 75 Швеция 15 774 181 
Австрия 6 410 81 Швейцария 12 637 181 
Румыния 19 781 85 Финляндия 11 163 219 
Болгария 8 161 91 Нидерланды 37 747 248 
СССР 292 992 102 США 249 
Англия/Уэльс 54 100 110 Норвегия 11 007 256 
Италия 64 392 111 Дания 15 421 297 

3. Применеине смертной казни 

Я не располагаю системными сведениями о судьбе осужден
ных к смертной казни в СССР, да и вряд ли их можно собрать 
сколько-нибудь полно, особенно за 30-50-е годы, хотя попытка та
кая была мною предпринята при рассмотрении политических пре
ступлений. Нет полных и точных сведений о применении смертной 
казни и за последуюuцие годы. Обuцая тенденция такова: после вой
ны шел противоречивый процесс медленного сокраuцения реально
го применения смертной казни. Хотя до последних лет суuцествова
ния СССР, как мы у~идим ниже, уровень ее назначения судами 
оставался относительно высоким. 

Нормативные источники тоже не дают возможности судить о 
реальных тенденциях применения высшей меры наказанин. Они 
еuце более противоречивы и отражают не реалии, а идеологические 
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установки. Подобное наблюдалось не только в СССР, но и в царской 
России3•. В советское время смертная казнь трижды отменялась (в 
1917, 1920, 1947 гг.), еще больше попыток предпринималось к ее 
законодательному ограничению, но позитивные изменения насту

пали очень медленно. 

В УК РСФСР 1926 года (с изменениями и дополнениями на 1 
марта 1957 г.) содержалось около 50 составов , в которых предус
матривался расстрел: 14 составов контрреволюционных преступ
лений, 1 О - особо опасных преступлений против порядка управле
ния и 22 - воинских. Из традиционно уголовных деяний смертная 
казнь предусматривалась лишь за умышленное убийство, совер
шенное военнослужащим при отягчающих обстоятельствах (ст. 136, 
ч. II). Вывод очевиден: смертная казнь применялась главным обра
зом для защиты советского режима. 

В Основах уголовного законодательства Союза ССР и союз
ных республик, в УК РСФСР 1960 года и уголовных кодексах дру
гих союзных республик число составов с санкцией высшей меры 
наказания по сравнению с предыдущим кодексом колиЧественно 

несколько уменьшилось, да и то за счет обобщения и унификации 
уголовно-правовых норм. А характер составов со смертной каз
нью расширился. В УК РСФСР таких составов стало более 30. 
Расклад в основе своей тот же: 11 составов за особо опасные и 
иные государственные преступления, 18- за воинские и 7- за 
общеуголовные, в число которых было включено не только умыш
ленное убийство, но и изнасилование, хищение государственного 
и общественного имущества в особо крупных размерах, взяточни
чество и др. 

В 1991 году смертная казнь была исключена из санкций ста
тей, предусматривающих уголовную ответственность за наруше

ние правил о валютных операциях, хищение государственного и 

общественного имущества и взяточничество. К этому времени, по 
данным Министерства юстиции СССР, практика фактического при
менения смертной казни стала заметно сокращаться (табл. 7). 

Годы 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Таблица 7 

Применение смертной казни в СССР (1985-1990 гг.) 

Казнено Помиловано 

770 20 
526 41 
344 47 
271 72 
276 23 
195 29 

В 1989- 1990 годы начался интенсивный рост преступности. 
Это повлияло на назначение смертной казни, особенно на помило
вание. Тем не менее и в эти годы по сравнению с предыдущими 
назначение и применение смертной казни в СССР было ограничен
ным (табл. 8). 
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Таблица 8 

Применекие смертной ·казни 

(по данным судов общей подсудности) в 1989-1990 годы 

Bit/'ЬI t!рсстунлений, 
:сн1. сов<.•ршсние которых 

могла fiыть l!азначена всего 

CML'pTIIЗЛ KUЗI!b осуждено 

Изм~на Родине 

Баt1дити:1м :17 

д~зорганизация ИТУ G9 
Спеt(уляция валютными 

ЦCIIIIOCTЯMИ 10 

Хищ~н11с государствен-

наго имущества 1291 

УмыШJil'IШЬiе убийства 2703 

ПоJtучение взятки 27 

Изttаси;ювание 959 

ПосягатеJrьство 

На МИЛ11ЦИЮ 59 

Угон воздуiJJного судна 

Итого 5157 

1989 г. 

в том числе 

к смертной казни 

абс. 1 

6 

248 

4 

263* 

ДОJ!Я 

100,0 

16,2 

0,1 

9,2 

0,4 

5,1 

5,1 

всего 

осуждено 

2 

66 

160 

12 

1690 

3643 

32 

1227 

100 

6935 

1990 г. 

в том числе 

к смертной казни 

абс. 1 

12 

418 

6 

447* 

ДОJ!Я 

50,0 

18,2 

0,6 

0,1 

11,5 

0,5 

7,0 

6,4 

* Число лиц, осужденных к смертной казни, и число ее фактического 
исполнения (табл. 7) не совпадают не только в связи с помилованием, но и 
из-за сдвига по времени (по годам) назначения и исполнения высшей меры 

наказания. 

Итак, в 1989-1990 годы в 95% случаев смертная казнь приме
нялась за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. 

А если учесть, что ее применение за посягательство на жизнь ра
ботника милиции и бандитизм, как правило, связаны с убийствами, 

то практически все случаи применения смертной казни в эти годы 

были связаны с умышленным убийством. Эта тенденция в приме

нении высшей меры наказания, если она не может быть пока отме

нена, является оптимальной. Во всяком случае , исключение приме

нения смертной казни за государственные и корыстные преступле
ния, предпринятое в конце существования СССР, было шагом в 
верном направлении. 

4. Иреступиость и судимость 
в России 

Характерные тенденции соотношения уровней преступности и 
судимости, появившиеся в конце существования СССР, были "унас
ледованы" Россией. А после распада Союза они продолжали углуб
ляться (табл. 9). 
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Таблица 9 
Соотношение уровней зареrистрировапных uреступлений, 
выявленных правонарушителей и осужденпых в России 

(1988-1996 1'1'.) 

Зарегистрировано Выявлено осужденные 

Годы преступлений правонарушителей 

абс. 1 %к прес- абс. 1% к прест-~ % к правона-
туплениям туплениям рушителям 

1985 1 416 935 1 154 496 81,5 837 310 51,9 72 ,5 
1986 1 3:!8 424 1 128 439 84,3 797 286 59,6 70,7 
1987 1 185 914 969 338 81 ,7 580 074 48,9 59 ,8 
1988 1 220 361 834 673 68 ,4 427 039 35,0 51 ,2 
1989 1 619 181 847 577 52,3 436 988 27,0 51 ,6 
1990 1 839 451 897 229 48 ,8 537 643 29,2 59,9 
1991 2 167 964 956 258 44 ,1 593 823 27,4 62 ,1 
1992 2 760 652 1 148 962 41,6 661 392 23 ,0 57,6 
1993 2 799 614 1 262 735 45,1 792 410 28,3 62,8 
1994 2 632 708 1 441 562 54,8 924 754 35,1 64,1 
1995 2 755 669 1 595 501 57,9 1 035 807 37 ,6 64,9 
1996 2 625 081 1 618 394 61,7 

3 

0~--~--~----~~~--~--~--+-----~~---
1985 1987 1989 1991 1993 1995 

Годы 

Пре~ 

Рис. 4. Динамика основных криминологических показателей в России 
за 1985-1995 годы. 

Тенденции соотношения учтенной преступности, выявленных 
правонарушителей и осужденных в России практически повторяли 
общесоюзный рисунок, а после распада СССР продолжили их в 
заданном направлении до 1992 года. "Доля" выявленных правона
рушителей и осужденных в "структуре" учтенной преступности в 
этом году достигла за всю предшествующую историю своего мини

мума - 41,6 и 23% соответственно. Контроль над преступностью 
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переживал самый настоящий кризис. В 1993 и последующие годы 
формально эти показатели росли, но из предыдущего анализа мы 
знаем их реальную цену: кризис продолжался и статистически ка

муфлировался. Первые попытки реального выхода из него нача
лись в 1995-1996 годы. 

Кризис поразил всю систему уголовной юстиции России, ми
лицию, прокуратуру, суд. Но, как и в СССР, он в первую очередь 
коснулся оперативных и следственных органов внутренних дел и 

прокуратуры. Это просматривается при более детальном анализе 
некоторых показателей уголовно-правового контроля. Что касается 
суда, то в эти годы с интенсивным ростом преступности несколько 

увеличивалось число осужденных и оправданных, а также число 

уголовных дел, возвращенных на дополнительное расследование, 

число лиц, освобожденных от наказания по различным основаниям. 
В структуре уголовных наказаний после 1992 года увеличи

валея удельный вес лишения свободы, лишения свободы с отсроч
кой исполнения приговора, условного лишения свободы с испыта
тельным сроком и снижалась доля исправительных работ, штрафа 
и других видов уголовного наказания. Доля смертной казни факти
чески оставалась на одном уровне с тенденцией небольтого сниже
ния. В последние годы она не превышает (по назначению) 0,02%. 

Таблица 10 
Динамика основных мер уголовного наказания в России 

(1988-1995 гг.) 

Осуждено 1995 г. 

Всего 426 336 436 988 537 643 539 823 661 392 792 410 924 574 1 035 807 
% 100,0 102,5 126,1 139,3 155,1 185,9 216,9 243,0 

Освобождено 
от наказания 253 188 226 41 722 6 971 81 348 63 657 63 657 
Приговорено 
к наказанию 426 336 436 735 537 455 593 597 619 670 785 469 843 226 982 !50 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
В том числе: 

Смертная 
казнь 115 100 223 147 159 157 160 143 

Доля 0,03 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 
Лишение 
свободы 149 113 162 033 203 359 207 489 225 926 292 868 332 675 357 765 

Доля 35,0 37,1 37,8 35,0 36,5 37,3 39,5 36,4 
Привлечение 
к труду 23 045 25 473 35 452 39 664 39 174 8 951 иск. 

Доля 5,4 5,8 6,6 6,7 6,3 1,1 
Отсрочка 
приговора 54 562 56 560 72 065 83 270 95 107 142 532 15 948 188 483 

Доля 12,8 13,0 13,4 14,0 15,3 18,0 17,9 19,2 
Условно 30 845 35 352 45 099 59 738 73 896 124 198 149 140 222 340 

Доля 7,2 8,1 8,4 10,1 11,9 15,7 17,7 22,6 
Исправитель-
ные работы 112 702 103 513 116 979 129 209 120 917 143 464 124 639 92 589 

Доля 26,4 23,7 21,8 21,8 19,5 18,1 14,8 9,4 
Штраф 54 030 51 961 62 271 72 292 62 931 70 908 82 903 117 785 

Доля 12,7 11,9 11,6 12,2 10,2 8,9 9,8 12,0 
Другие виды 2 039 1 843 2 230 1 935 1 719 1 876 2 761 3 045 

Доля 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 
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Приведение смертной казни в России к исполнению носит еди
ничный характер, так как основной массе заключенных смертная 

казнь в порядке помилования заменяется лишением свободы до 15 
лет либо пожизненно4• В 1992 году из 56 убийц, осужденных к смерт
ной казни, дела которых прошли через Комиссию по вопросам по
милования при Президенте Российской Федерации, 55 были поми
лованы, в 1993 году из 153 убийц, рассмотренных Комиссией, поми
лованы 149 человек5 , а в 1994 году - соответственно 137 и 124 
человека6• Эти данные не отражают реалий, ибо не все ходатайст
вуют о помиловании. В 1996 году в ожидании исполнения пригово
ра о смертной казни находилось около 500 человек. В США "оче
редь смертников" превышает 3 тыс. осужденных. Но там с 1976 по 
1993 год было казнено всего 290 человек. Средний срок ожидания 
смертной казни по стране в целом - около 9 лет. Поэтому идет 
ежегодный рост "очереди смертников". Вхождение России в Совет 
Европы требует отмены смертной казни, как это предписывает 
Шестой протокол (1982 г. ) к Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года.7 Альтернативой высшей меры 
наказания может быть пожизненное заключение. 

Это, однако, не означает, что общественное мнение на фоне рас
тущей преступности в России готово к принятию такого решения, 
что для его практического исполнения есть необходимые (экономи
ческие и организационные) условия, что его следует принять немед
ленно. Аналогичное положение в других странах. В США, например, 
в 1994 году на фоне роста преступности 80% опрошенных граждан 
выеказались за сохранение смертной казни, а в 1996 году в связи с 
повышением безопасности в обществе- 76%8. По состоянию на конец 
1995 года 12 стран Европейского союза не отменили смертной казни. 
Она существует более чем в 100 странах, в том числе в 38 штатах США. 
Отмена смертной казни является стратегической линией гуманиза
ции уголовного наказания. Частичный, а затем и полный отказ от 
приведения смертной казни в исполнение и потом ее полная отмена 
в России являются реалистическими шагами в практической реали

зации данной стратегии в сложных криминологических условиях и 

соответствующего общественного мнения. 
Имеющиеся тенденции судебной деятельности в России за ко

роткое время ее суверенного существования нельзя оценить одно

значно. Но их можно рассматривать в качестве более или менее 
объективных признаков противоречивого процесса медленной нор
мализации, который отражает положительную корреляцию, с од

ной стороны, с растущей преступностью, а с другой - с постепен
ным уходом судов от прежней практики "проштамповывания" об
винительных заключений в выносимых приговорах. 

1 Яковлев А. Н. Горькая чаша. Ярославль, 1994. С. 166. 
2 Курс советского уголовного права. Часть общая. Т. 2. ЛГУ, 

1970. С. 296. 
3 Crime and Criminal Justice in Europe and North America. 1986-

1990. HEUNI, Helsinki, 1995. Р. 40. 
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за Гернет М. Н. Смертная казнь. М., 113; Наумов А. В. Уголов
ное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996. С. 389-392. 

4 Распоряжение Президента РФ "О некоторых вопросах дея
тельности Комиссии по вопросам помилования при Президенте РФ" 
от 16 марта 1994 г. 11 Российская газета. 1994. 18 марта. 

5 Российская газета, 1995. 12 июля. 
6 Российская газета. 1997. 4 марта. 
7 Права человека. Сборник универсальных и региональных 

международных документов. МГУ, 1990. С. 109. 
8 Квашис В. Е. Смертная казнь в США 11 Государство и право. 

1996. NQ 9. С. 105-107. 

Глава 15 
Динамика численности заключенных 

1. Уровень заключенных в СССР и других странах 

Число заключенных производно от количества осужденных к 
лишению свободы, а в конечном счете - от характера и уровня 
учтенных преступлений, но не с одним из этих показателей оно 
несопоставимо. 

Учет преступности и судимости, в том числе и осужденных к 
лишению свободы, осуществляется путем интервальных статисти
ческих рядов, которые характеризуют динамику явления за опре

деленный интервал времени - месяц, квартал и т. д. Основной 
интервал- годичный. Данные по месяцам, кварталам суммируют
ся за год, а по годам - за пятилетие и другие периоды. 

Число заключенных в местах лишения свободы измеряется 
путем моментных статистических рядов, которые характеризуют 

явление на определенную дату, как правило на 1 января или 31 
декабря. Показатели моментных рядов не подлежат сложению, так 
как каждый последующий "срез" включает в себя данные предыду
щих. Число заключенных в России, например, по состоянию на 31 
декабря 1995 г. может включать в себя осужденных к лишению 
свободы в течение последних 15 лет, т. е. в пределах максимального 
срока для данного вида наказания. 

При одном и том же количестве осужденных к лишению сво
боды, при доминировании кратких сроков наказания общее число 
заключенных по состоянию на какую-то дату будет одним, а при 
долгосрочном лишении свободы - другим, большим. На уровень 
заключенных существенное влияние оказывает практика условно

досрочного и досрочного освобождения от наказания (до 60-х гг. 
система зачетов), замены лишения свободы более мягкими видами 
наказания, издания актов амнистии и помилования. 

В связи со сказанным общее число заключенных в той или 
иной стране приобретает особую значимость. Оно комплексно ха
рактеризует преступность, судимость, систему уголовного право

судия и политический режим. Численность заключенных измеря-
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ется не только абсолютным числом, но и относительными данными, 
рассчитанными на 100 тыс. населения или учтенных преступлений, 
и другими показателями. 

В обзорах ООН мы встречаем также абсолютное число заклю
ченных (взятых) под стражу (арестов) в течение какого-то периода. 
Данный показатель не моментный, а интервальный, так как явля
ется суммой всех арестов (заключений под стражу), произведен
ных в течение года в отношении подозреваемых, обвиняемых, под
судимых и осужденных. Между количеством заключений под стра
жу в течение года и числом осужденных заключенных на конец 

года нет сопоставимости. В число осужденных заключенных в ка
ком-то году входят лица, заключенные под стражу в том же году, 

хотя и не все, так как часть их могла быть освобождена от уголов
ной ответственности и наказания, часть оправдана и т. д. В то же 
время в число осужденных заключенных входят лица, взятые под 

стражу в предыдущие годы. Но в любом случае число осужденных 
заключенных, взятое на конец года, обычно меньше числа всех арес
тованных в течение того же года. Например, в США в 1992 году 
полицией было арестовано 14 075 100 человек, что в 14 с лишним 
раз больше числа осужденных заключенных на конец того же года 1• 

Открытый научный анализ тенденций числа заключенных, чего 
в СССР не делалось после 20-х годов, является важной характе
ристикой криминологической обстановки в стране и проводимой в 
ней у;rоловно-правовой и пенитенциарной политики. Учитывая не
полную сопоставимость преступности, судимости и призонерсти (от 
английского "prisoner" - заключенный), попытасмся их сопоста
вить в единой, но условной систем координат. 

Рост преступности и судимости в СССР предопределял увели
чение числа лиц, находящихся в местах лишения свободы, хотя и 
не прямо пропорционально. При всей несопоставимости названных 
показателей, особенно во времена сталинизма, когда репрессирова
ли невиновных, и неполноте имеющихся сведений о числе заклю
ченных в РСФСР и СССР тенденция роста числа заключенных, 
связанная в том числе и с увеличением преступности, обозначи
лась с первых лет Советской власти2 (табл. 1). 

Табл.ица 1 
Динамика численности заключенных на территории РСФСР 

и СССР (1917-1935 гг.) 

Годы Число Исто':{ник информации 
заключенных 

РСФСР 

1917 Сен~~брь 34 083 Сборник материалов Центрального 
1918 26 888 исправительно-тру давого отдела 

1919 -"- 33 948 НКЮ РСФСР. Февр. 1922 г. N2 2. 
1920 " 47 863 
1921 -"- 62 544 
1922 Ноябрь 60 559 Отчет НКВД РСФСР Х съезду Советов 
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РСФСР. Пенитенциарное дело в : --
1923 " 71 545 Отчет НКВД РСФСР XI съезду с~з 

РСФСР. Пенитенциарное дело в : -
1924 Октябрь 77 784 Статистический обзор деятельное7· 
1925 " 92 947 местных административных орган _ 
1926 Июль 122 665 НКВД РСФСР. N2 1-11. 
1927 -"- 111 202 Данные за 1927 г. приведены без 
1928 Ян~.арь 85 158 сведений Дальнего Востока и ав-;-G-
1929 118 179 номных республик. 

СССР 

1930 " 179 000 Статистическая отчетность ГУ.:I.-'1..-

1931 " 212 000 (ГУМЗ) НКВД СССР. 

1932 " 268 700 За 1930-1934 гг. нет данных о 
1933 " 334 300 количестве заключенных, находк-

1934 -"- 510 307 щихся в колониях и тюрьмах НК: 
1935 _J,_ 990 554 РСФСР 

Прим.ечание. Кроме указанной в таблице неполноты данных в н 
также сведений о несовершеннолетних заключенных и о лицах, нах 

шихся в лагерях и колониях ОГПУ, существовавших в 1920-193 

Судя по данным этой таблицы и пояснениям к ней, бo:ret:" 
менее полные сведения о численности заключенных в СССР -
собраны лишь в 1935 году. Она составила около миллиона че:: 
или 602 заключенных на 100 тыс. населения. В 1936 году их "'" 
достигло 1 296 494 человек, или 780 заключенных на 100 тыс. 
ления. Если принять эти данные за базу, то в 1938 году их'-
увеличилось на 45%, в 1939 году- на 56, в 1941 году- на 
Общее число заключенных перед войной составило 2 400 42 2 :.,.
века (1500 на 100 тыс. населения). Во время войны число зак.1::-~ 
ных, несмотря на серьезный рост преступности и судимое-:-;. 

кращалось и к 1946 году опустилось до уровня 1936 года. Пр1• ~ 
лись отсрочки исполнения приговора с направлением осуж;:е::

на фронт. В 1947 году за счет осуждения репатриированнь;:х 
число заключенных резко увеличилось. Оно удвоилось к 194 -
и прирастало до 1953 года, до широкой и недифференцироза.=. 
бериевекой амнистии, связанной со смертью Сталина. 

Перед амнистией в системе МВД СССР находилось 1463 :. 
и лагерных подразделений, 14 7 обычных и 11 особых лагерt: 
них содержалось 2 043 040 мужчин (82,3%) и 439 153 жеF...::.: 
(17,7%), а всего 2 482 193 человека, осужденных на срок до 3 .-::е-:-
227 397 (9,2%), от 3 до 10- 1 497 286 человек (60,3%), от 10 де_ 
569 409 человек (22,9%) и свыше 20 лет- 188 101 человек (7 '. 
28 трудовых колониях для несовершеннолетних было 26 381 •· 
век, в том числе 25 887 мальчиков и 500 девочек. 

После амнистии в 1954-1955 годы абсолютное число за.: 
ченных в стране сократилось практически вдвое, и этот ypos 
небольшими отклонениями удерживалея до 1970 года, тоr.::а 
коэффициент в расчете на население в связи с его ростом •. , : 
шалея (табл. 2). 
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Таблица 2 
Динамика численности заключенных в СССР (1936-1970 гг.) 

Годы Общее число Динамика, в % На 100 тыс. 
населения 

1936 1 296 494 1 296 494 100,0 780,3 
1937 1 196 369 1 196 369 92,3 713,4 
1938 1 881 570 1 881 570 145,1 1111,4 
1939 1 672 438 352 508 2 024 946 156,2 1187,2 
1940 1 659 992 186 278 1 846 270 142,4 951,3 
i941 1 929 729 470 639 2 400 422 185,1 1500,3 
1942 1 777 043 268 532 2 045 575 157,8 1278,5 
1943 1 484 182 237 534 1 721 716 132,8 1076,1 
1944 1179819 151 296 1 331 115 102,7 831,9 
1945 1 460 677 275 510 1 736 187 133,9 847,3 
1946 1 110 539 245 146 1 355 739 104,6 795,6 
1947 1 703 506 293 135 1 996 641 154,0 1166,3 
1948 2 169 252 280 374 2 449 626 188,9 1416,0 
1949 2 356 685 231 047 2 587 732 199,6 1476,5 
1950 2 561 351 198 744 2 760 095 212,9 1545,9 
1951 2 540 760 164 679 2 705 439 208,7 1489,7 
1952 2 509 788 152 614 20 790 2 683 193 206,9 1452,1 
1953 2 472 247 152 290 26 210 2 650 747 204,4 1409,9 
1954 1 325 003 149 082 8 212 1 482 297 114,3 776,0 
1955 1 075 280 98 574 16 957 1 190 811 91,8 612,5 
1956 781 630 143 509 19 595 945 098 72,9 477,5 
1957 807 977 139 456 18 827 966 260 74,5 479,7 
1958 721 899 118 704 23 245 863 848 66,6 421 ,6 
1959 862 707 160 893 22 241 1 045 841 80,7 500,9 
1960 582 717 71 084 4 821 658 622 50,8 310,2 
1961 543 981 130 099 12 159 686 239 52,9 317,5 
1962 763 756 204 667 14 609 983 132 75,8 447,2 
1963 877 592 159 930 15 284 1 052 806 81,2 471,7 
1964 814 619 135 199 16 716 996 534 76,9 440,2 
1965 731 722 118 507 19 716 869 945 67,1 379,4 
1966 721 351 119 056 21 491 861 898 66,5 371,8 
1967 866 254 167 210 32 877 1 066 341 82,2 454,9 
1968 860 574 122 148 29 003 1 011 725 78,0 427,5 
1969 820 706 161 165 33 848 1 015 719 78,3 421,1 
1970 90\1 809 173 513 36 078 1 119 400 86,3 463,2 

В 1970 году кроме указанного числа заключенных 27 482 человека нахо-
дились в ЛТП. Вместе с ними общее число заключенных в этом году составило 

1 146 882 человека. 

При.мечания. 1. В числе заКJПОченных отсутствуют сведения о заКJПО-
ченных, находящихся в лагерях и тюрьмах КГБ. 2. Число заключенных на 
100 тыс. населения за 1941-1945 годы примерно, поскольку численность насе-
ления, как и при расчете преступности и судимости, принята в 160 млн. чело-

век 3. Число заключенных в таблице приводится по состоянию на 1 января 
каждого года. 

К 1986 году численность заключенных вновь удвоилась, абсолют-
ные показатели которых составили 2 356 933 человека, или 846 за-
ключеиных на 100 тыс. населения. Во время перестройки, несмотря 
на рост преступности, снижалось не только число выявленных пра-

ванарушителей и осужденных к лишению свободы, но и число за-
ключенных. В 1991 году численность заключенных в СССР, на-
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ходящихся в ИТК, ВТК, тюрьмах, следственных изоляторах, ЛТП, 
ВТП, ЛВП, а также под надзором спецкомендатур в местах принуди-
тельного привлечения к труду3, составила 433,8 субъекта на 100 тыс. 
населения, а в абсолютных показателях - 1 254 24 7 человек, т. е. она 
вновь вернулась к уровню 1936 и 1970 годов, хотя преступность в пас-
ледний год существования СССР была в 3-4 раза выше, чем в 30-е или 
70-е годы. Это свидетельствовало о "ножницах" между "кривыми" 
динамики преступности и призонерсти (см. табл. 3 и рис. 1 ). 

Таблица 3 

Динамиi{а численности заключенных в СССР 
в 1970-1991 годы 

Годы На 100 тыс. Динами-
населения ка, в % 

1970 909 809 36 078 173 513 27 482 1 146 882 474,5 100,0 
1971 917 439 21 974 178 562 33 032 1 151 007 471,9 100,3 
1972 900 322 40 911 186 972 41 673 1 169 878 475,0 102,0 
1973 934 039 38 598 186 607 52 267 1 211 511 487,3 105,6 
1974 955 265 37 814 187 011 61 862 1 241 952 495,0 108,3 
1975 949 211 42 001 200 516 74 638 1 266 366 500,0 110,4 
1976 935 779 23 825 206 502 87 125 1 253 231 490,3 109,3 
1977 983 320 42 560 206 329 97 826 1 330 035 515,9 116,0 
1978 923 993 31 082 183 289 109 014 1 247 378 479,7 108,8 
1979 988 791 32 562 206 515 118 790 1 346 658 513,1 117,4 
1980 1 071 196 33 897 230 420 132 372 1 467 885 555,0 128,0 
1981 1 107 074 36 299 249 703 146 052 1 539 128 577,3 134,2 
1982 1 217 960 39 534 263 457 157 672 1 678 623 624,4 146,4 
1983 1 364 201 39 466 279 131 172 700 1 855 498 685,0 161,8 
1984 1 457 536 37 689 286 724 187 415 1 969 364 720,1 171,7 
1985 1 536 097 41 609 274 542 206 239 2 061 026 746,9 179,7 
1986 1 525 117 42 284 248 593 225 403 2 356 988 846,5 205,5 
1987 1 461 710 44 427 198 526 218 140 2 234 988 794,3 194,9 
1988 1 140 102 33 737 152 455 234 631 1 815 957 639,0 158,3 
1989 860 323 27 910 146 789 213 624 1 390 961 485,0 121,3 
1990 762 192 26 608 199 207 145 905 1 258 722 437,6 109,7 
1991 765 969 28 815 217 080 112 844 1 254 247 . 433,8 109,4 

При.мечапия. 1. Приведеиные в таблице данные не включают в себя 
заключенных, находящихся в соответствующих учреждениях КГБ СССР. 
2. В 1985 году были образованы ВТП (воспитательно-трудовые профилак
тории), куда в том же году было направлено 2539 человек. В 1986 году 
были образованы ЛВП (лечебно-воспитательные профилактории) и спец
комендатуры для осужденных, направленных на принудительный труд. В 
ВТП, ЛВП и спецкомендатурах соответственно находились в 1986 году 55, 
6103 и 309 433 заключенных, в 1987 году- 203, 4630 и 307 352, в 1988 году-
165, 852 и 254 015, в 1989 году- 165, 365 и 141 785, в 1990 году- 50, 184 
и 124 575, в 1991 году- 17, 41 и 129 481 заключенный. При наличии места 
в таблице их следовало бы показать в отдельных графах и включить в 
графу "Всего". 

"Волнообразный" уровень числа заключенных, который наблю
дался в СССР, регистрируется и в других странах. В одних эти 
волны "короткие", в других, как в СССР, "длинные". И те и другие 
не всегда согласуются с динамикой устойчиво (медленно или ин-
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тенсивно) растущей преступности. Объяснить это можно лишь на
правленной деятельностью государственных органов, удерживаю
щих уровень призонерсти в рамках демократических тенденций и 

реальных возможностей тюремной системы, т. е. практически теми 

же или аналогичными мерами, которые принимались и в СССР. 
Типичными формами реакции государства на неумолимый рост 
числа заключенных являются гуманизация уголовного законода

тельства, расширение альтернативных лишению свободы видов 
уголовного наказания, либерализация судебной практики, условное 
и условно-досрочное освобождение от уголовной ответственности и 
наказания. Поскольку не удается "заморозить" рост преступности, 
то трудно удержать и уровень заключенных на одном уровне. Он 
увеличивается, хотя и медленнее роста преступности. "Ножницы" 
.1ежду ними увеличиваются. 

Анализ динамики заключенных тюрем 15 европейских госу
дарств за 1975-1990 годы4 свидетельствует о росте численности 
населения тюрем. В Португалии за указанные годы она увеличи
:~ась на 234%, в Люксембурге- на 167,4, в Испании- на 110,9, в 
Ирландии- на 94,3, в Турции- на 76,7, во Франции- на 66, в 
Греции- на 43,8, в Норвегии- на 43,7, в Великобритании- на 
38,2, в Дании- на 26,8, в Швеции- на 17,2, в Бельгии- на 9,9, в 
Италии - на 8,4, в ФРГ - на 3,2%. И лишь в Финляндии число 
заключенных за эти 15 лет снизилось на 38,7%. Отмечаемое сниже
ние отрицательно коррелирует с ростом преступности в Финлян
.з,ии и связано с серьезной гуманизацией системы наказания, кото
рая в предшествующие годы отличалась высокой репрессивностью. 
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Рис . 1. Динамика призонерсти, судимости и преступности в СССР 
(1961-1991 гг.). 
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Обращая внимание на тенденцию "ножниц" между статисти
ческими рядами призонерсти и преступности в СССР, следует на
помнить, что она определилась лишь в 1987-1988 годы. Сущест
венное уменьшение "доли" заключенных в "структуре" осужден
ных и ее некоторое приближение к оптимальным мировым стан
дартам вовсе не результат отечественной рациональной исполни
тельной политики и успешного решения проблемы разработки аль
тернативных лишению свободы видов уголовного наказания. Эта 
тенденция определилась в условиях кризиса правоохранительной 
системы, снижения раскрываемости и судимости. Годом позже за 
их снижением уменьшалась и призонерсть. Это подтверждается и 
предшествующей динамикой названных показателей. Резкие изме
нения уровня заключенных со сдвигом на год, как правило, следо

вали за аналогичными изменениями судимости. Коэффициент кор
реляции между рядами судимости и призонерсти намного выше, 

чем между преступностью и судимостью. 

Число заключенных (с учетом их накопления) в течение всего 
периода с 1961 по 1991 год по своим абсолютным показателям при
мерно в 2 раза превышало число осужденных (по годам), а "кри
вая" динамики первого со сдвигом на год повторяла "кривую" ди
намики судимости. Аналогичный вывод можно сделать и при сопо
ставлении тенденций названных показателей в расчете на числен

ность населения. 
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В последние годы снижения числа заключенных стало замет
но меняться их "качество" в сторону nовышения тяжести совер
шенных ими преступлений. Об этом можно судить по перелиси осуж
денных в 1926, 1970, 1975, 1979, 1989 годы. Перелиси 70-х годов 
показывали почти стабильную сущностную характеристику осуж
денных5. В 80-е годы в их структуре стала заметно расти доля лиц, 
совершивших тяжкие nрестуnления. Отмечаемый сдвиг является 
результатом аналогичного смещения в регистрируемой nреступности 

за счет большей латентизации менее опасных деяний. Но есть и 
позитивная причина: расширение альтернативных лишению свобо
ды мер уголовного наказания к лицам, совершившим менее оnас

ные nрестуrтления. 

По данным Четвертого обзора ООН, в 1986-1990 годы сред
няя численность заключенных в мире, несмотря на рост престуn

ности, несколько снизилась, главным образом за счет заметного 
снижения ее в странах Восточной Европы, в том числе и в СССР. 
Правда, nоследние годы не nодтверждают этой оnтимистичной тен
денции. В большинстве стран названного региона после бархатных 
"каnиталистических" революций обозначился серьезный рост чис
ла заключенных как в абсолютных показателях, так и в расчете на 
население6 . 

В семи (Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Молдова, Россия, 
Украина) из 16 бывших социалистических стран Центральной и 
Восточной Европы, охваченных обследованием ассоциированного с 
ООН Европейского института (HEUNI), численность заключенных 
nревышала 250 на 100 тыс. населения и еще в nяти ( Чехия, Вен
грия, Польша, Румыния, Словения) зта цифра составила 125-200. 
Общими nроблемами для этого региона явились : 1) высокая чис
ленность и стабильный рост заключенных; 2) nереполненность nе
нитенциарных учреждений, особенно следственных изоляторов; 3) 
nлохое состояние зданий nенитенциарных учреждений и необходи
мость строительства новых; 4) ограниченность ресурсов для содер
жания nенитенциарных учреждений; 5) устаревшее уголовное, уго
ловно-процессуальное и уголовна-исполнительное законодательст

во; 6) недостаточное использование мер наказания, не связанных с 
лишением свободы; 7) трудности в nодборе и удержании квалифи
цированных кадров тюремного персонала; 8) недостаточное исполь
зование международных стандартов обращения с заключенными; 

9) необеспеченность занятости заключенных; 10) низкий уровень 
медицинского обслуживания заключенных и распространение сре
ди них туберкулеза0•. 

В 1990 году осужденные заключенные в мире составляли в 
среднем 64% от общей численности взятых под стражу. В развитых 
странах эта доля равнялась 71, а в развивающихся- 51%7• Разни
ца существенна. Она свидетельствует о том, что в развивающихся 
странах аресты подозреваемых и обвиняемых более интенсивны, 
чем в развитых. В различных странах данный nоказатель колебал
ся в больших пределах (табл. 4). 

16* 
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Табдица 4 
Доля осужденных заключенных в общем числе лиц, 

взятых под стражу, в о/о8 

Страны 1986 г. 1990 г. 

Италия 40 47 
Австрия 57 41 
Польша 73 67 
Россия 73 59 
Англия/Уэльс 77 77 
Австралия 82 80 
Финляндия 82 86 
Швеция 83 89 
Япония 83 85 
Болгария 85 86 

По числу заключенных и арестованных на 100 тыс. населения 
можно сравнивать призонерсть разных стран. 

Табдица 5 
Численность осуждепных заключенных и лиц, 

взятых под стражу, на 100 тыс. населения 'В 1986 и 1990 rr.9 

Страны Заключенные Взятые по стражу 

1986 г. 
1 

1990 г. 1986 г. 
1 

1990 г. 

Австралия 77,8 83,7 118,0 64,8 
Австрия 241,2 261,0 245,7 271,4 
Бельгия 69,6 63,9 207,8 179,7 
Болгария 190,8 122,7 69,0 23,3 
Дания 62,5 65,7 279,1 300,0 
Канада 14,8 16 ,2 
Катар 762,0 464,2 
Корея 116,2 122,2 269,4 280,4 
Маврикий 656,1 248,5 235,7 90,2 
Свазиленд 191 ,3 129,0 549,3 548,9 
Сент-Китс и Невис 258,6 313,6 773,5 975,0 
Соединенное Королевство: 

Англия/Уэльс 93,5 89,6 172,1 133,1 
Северная Ирландия 123,6 112,3 384,8 295,2 
Шотландия 109,1 92,6 245,3 201,3 

Финляндия 81,3 67,9 187,4 177,1 
Франция 76,9 77,8 
Швеция 49,1 53,8 169,5 185,0 
Япония 46,0 37,8 25,3 18,3 

Между числом осужденных заключенных и числом лиц, взя
тых под стражу, существует некоторая зависимость, но она явля

ется слабой. Например, в Маврикии в 1986 году было самое боль
шое число заключенных на 100 тыс. населения (656,1) среди приве
деиных в таблице стран, а по числу взятых под стражу в Э'гом же 
году это государство занимало лишь девятое место, после Сент-
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Китс и Невиса, Катара, Свазиленда , Дании, Северной Ирландии, 
Кореи, Австрии и Шотландии. 

В СССР в 1986 году число заключенных, находящихся в ИТУ 
разных видов, на 100 тыс. населения составило 846,5, что в 18,4 раза 
больше, чем в Японии, в 11- чем в Швеции, в 9,1- чем Англии и 
Уэльсе и даже в 1,3 раза - чем в Маврикии. В 1990 году число 
заключенных в СССР в расчете на население сокра1·илось почти 
вдвое (433,8), но осталось в 11 раз выше, чем в Японии, в 5,6 -чем 
во Франции, в 4,8- чем в Англии и Уэльсе и в 1,7 раза -чем в 
Маврикии. 

Таким образом, при высокой учтенной преступности в запад
ноевропейских странах, а она была в те годы в 2-3 раза выше, чем 
в СССР, число осужденных заключенных было в несколько раз ниже. 
Эти различия связаны не только с гуманистическими тенденциями в 
Западной Европе. Там иная преступность, в которой до 90% и более 
составляют кражи, за совершение которых виновные наказываются 

не очень строго. В СССР в силу высокой латентности и других при
чин уровень преступности ниже, но ее структура в процессе роста 

сдвигалась к насильственным и другим более опасным деяниям, за 
совершение которых виновные несли более тяжелые наказания. Кроме 
того, у нас традиционно доминировало лишение свободы и была бо
лее жесткой судебная практика (даже в 90-е годы). 

2. Тенденции преодоления перенаселешюсти тюрем 

Перенаселенность тюрем и других мест лишения свободы яв
ляется серьезной проблемой для многих стран мира. Радикальным 
способом ее решения является строительство новых пенитенциар
ных заведений. И она частично решается таким путем. Но это оченъ 
дорого. Строительство тюрем не поспевает за ростом преступности. 
Поэтому перенаселенность тюрем является хронической для боль
шинства стран. По данным ООН, в 1986 году коэффициент исполь
зования тюремных помещений в мире составлял 108%. К 1990 году 
он снизился до 103%. Однако эти, казалось бы, позитивные подвиж
ки скорее были результатом уплотнения заключенных, чем увели
чения мест заключения. Из 40 стран, анализируемых в Четвертом 
обзоре ООН, в 21 за эти годы росла вместимость имеющихся тюрем. 
Вместе с тем павышалея и коэффициент использования тюремных 
помещений. В 1990 году в Болгарии он составил 119,2%, в Коста
Рике- 136,7, в Гонконге- 136,3, в Маврикии- 110,6 (в 1986 г.-
279,8), в Португалии - 116,7, в Сент-Китс и Невисе - 156,8, в 
Тринидад и Тобаго- 215,8, в Северной Ирландии- 102,5%10

• 

Проблемы перенаселенности тюрем всегда были актуальными 
и для США. За последние 20 лет число заключенных в американ
ских тюрьмах утроилось и превысило все допустимые нормы. Стро
ительство новых современных тюрем обременительно даже для такой 
богатой страны. В целях борьбы с перенаселенностью принимались 
специальные законы, вводились так называемые опосредованные 

санкции: пробация с интенсивным надзором, домашний арест с элек-
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тронным· мониторингом, исправительные строевые лагеря , частные 

тюрьмы и тюрьмы "макси-макси", организованные по карцерному 
типу с одночасовой одиночной прогулкой для опасных насильст
венных преступников. Эффективность пенитенциарных нововведе
ний остается спорной, а криминологическая реальность толкает на 

новые поиски 11 . 
В отдельных странах данные проблемы решаются на очень 

высоком уровне. Ознакомление с книгой "Заключенные в Дании", 
где подробно описаны все датские тюрьмы, показывает, что усло
вия содержания в них заключенных12 являются, по нашим меркам, 
"курортными". Однако такие условия даже для некоторых евро
пейских стран являются пока недостижимыми. 

В СССР доминирующим видом уголовного наказания (до 60% 
и более) было лишение свободы. Содержать преступников в тюрь
мах и исправительно-трудовых учреждениях различных типов было 
дорого даже тогда , когда заключенные занимались изнурительным 

и принудительным трудом, находились в трудных климатических 

и производственных условиях, в плохо приспособленных для жиз
ни бараках с низким уровнем жизнеобеспечения. Новых мест ли
шения свободы практически не строилось , а преодоление их перена
селенности прежде всего решалось путем уплотнения, ежегодных за

крытых и открытых освобождений (амнистий) заключенных и направ

ления их на лесаразработки и химические предприятия, внесения 
многочисленных изменений в разделы уголовных кодексов о наказа
нии, принятия других организационных мер, рождаемых в ГУЛАГе 
(ГУМЗе, ГУИДе, ГУИНе) МВД СССР. В 1961 году, например, в стра
не насчитывалось 1205 ИТК с лимитом мест на 644 049 заключен
ных, а в 1991 году колоний осталось 1053 (как правило, тех же 
самых), но уже с лимитом мест на 1 136 540 человек, т. е. вдвое 
большим (см. табл. 6 и рис. 3). 

Таблица 6 

Динамика лимита мест в ИТК и реальной численности 
содержащихся в них заключенных в 1961-1991 годы 

Годы 
Число Переполнение (+), 

"лесных" заключенных незаполненные (-) 

1961 1 205 644 049 543 981 - 100 068 
1962 1 172 699 250 763 756 + 64 506 
1963 1 207 272 850 031 877 592 + 27 561 
1964 1 188 284 886 741 814 619 - 72 122 
1965 1 107 266 829 703 731 722 - 97 981 
1966 1 062 240 800 029 721 351 - 78 678 
1967 1 050 235 809 054 866 254 + 57 200 
1968 1 114 236 871 532 860 574 - 10 958 
1969 1 112 243 887 953 820 706 - 67 247 
1970 1 101 243 903 038 909 809 + 6 771 
1971 1 083 240 909 637 917 439 + 7 802 
1972 1 088 243 862 803 900 322 + 37 519 
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1973 
1974 
1975 
1976 
1 ~)77 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

1 095 251 883 886 
1 084 248 901 933 
1 085 248 908 864 
1 095 254 933 160 
1 095 252 963 265 
1 097 251 977 032 
1 093 250 983 163 
1 087 250 996 308 
1 098 246 1 036 612 
1 124 259 1 076 728 
1 172 286 1 160 063 
1 181 292 1 214 592 
1 205 292 1 282 714 
1 251 315 1 353 411 
1 279 317 1 401 099 
1 275 321 1 401 714 
1 158 316 1 242 381 
1 091 300 1 137 897 
1 053 268 1 136 540* 

* В том числе 58 004 - женских. 

1966 1971 1976 
Годы 

934 039 
965 265 
949 211 
935 779 
983 320 
923 993 
988 791 

1 071 196 
1 107 074 
1 217 960 
1 364 201 
1 457 536 
1 536 097 
1 525 117 
1 461 710 
1 140 102 

860 323 
762 192 
762 969 

1981 

Зuл" 1fГК 

445 

+ 50 163 
+ 53 332 
+ 40 347 

+ 2 619 
+ 20 055 
- 53 039 
+ 5 628 

+ 74 888 
+ 70 462 

+ 141 232 
+ 204 138 
+ 242 944 
+ 253 383 
+171706 

+ 60 611 
- 261 612 
- 382 058 
- 375 705 
- 370 571 

1986 1991 

Рис. 3. Динамика числа заключенных и мест в ИТК (1961-1991 гг. ) . 

Начиная с 1970 года перенаселенность ИТК и других мест ли
шения свободы стала хронической. Она вынудила принять Прези
диумом ВС СССР более 20 указов (в некоторые годы принималось 
по 2-3 указа), вносящих изменения и дополнения в разделы уго
ловного законодательства о наказании, назначении наказания и об 
освобождении от наказания. Некоторые нормы пересматривались 
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по несколько раз. Большинство новелл принимались для того, что
бы как-то справиться с растущим валом осужденных к лишению 
свободы без строительства новых ИТК и учредить иные формы 
отбывания наказания, удерживающие осужденных в изоляции, но 
не требующие капитальных вложений. 

В 1970 году был издан Указ Президиума ВС СССР "Об услов
ном осуждении к лишению свободы с обязательным привлечением 
к труду". Он помогал решать две задачи: с одной стороны, государ
ство вроде бы не отступало от применения строгого наказания к 
преступникам - лишения свободы, а с другой - получало деше
вую рабочую силу в трудных климатических и произведетвенных 
условиях (лесоповал в северных районах тайги, вредное химичес

кое производство, урановые рудники и т. д.). В дополнение к этому 
акту ежегодно начиная с 1971 года издавались закрытые и откры
тые указы об условном освобождении заключенных и направлении 
их на стройки народного хозяйства (табл. 7). 

Годы 

Таблица 7 
Перечень законодательных актов об освобождении 

заключенных в 1971-1990 годы 

Дата указов Число освобожденных (в тыс.) 

1970 12 июня введено условное осуждение к лишению свободы 
с обязательным привлечением к труду (указ 
прямого действия) 

1971 
1972 

1974 
1975 

1976 
1977 

1979 
1980 
1981 
1982 
1985 
1987 
1989 

10 марта 
17 марта 
28 декабря (амнистия - 50 лет СССР) 
1 марта 
10 марта 
6 мая (амнистия - 30 лет Победы) 
16 мая (амнистия- Международный 
женский день) 
17 мая 
13 мая 
8 февраля условное осуждение и условное 

освобождение с 
с обязательным привлечением к труду внесено 
в уголовные кодексы 

4 ноября (амнистия - 60 лет ВОСР) 
19 октября (амнистия -Международный год ребенка) 
27 июня (амнистия) 
14 сентября (амнистия) 

89,2 
108,1 
136,1 
137,6 

90,5 
13,7 

66 4 
7:0} = 177,6 

78,0 . 

107,6 
9,3 

101,7 
135,2 

27 декабря (амнистия - 60 лет СССР) 
26 апреля (амнистия - 40 лет Победы) 
18 июня (амнистия- 70 лет ВОСР) 

нет сведений 

" 

16 августа (амнистия) 
28 ноября (амнистия) 

Всего свыше 1 080,4 тыс. 

После принятия указа прямого действия о введении условного 
осуждения к лишению свободы с обязательным привлечением осуж
денного к труду в 1970 году к 1976 году было направлено на прину
дительный труд 726,6 тыс. осужденных. Этого, однако, оказалось 
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недостаточно. В 1977 году условное осуждение к лишению свободы 
с обязательным привлечением осужденного к труду и условное ос
вобождение заключенного с теми же последствиями наряду с дру
гими серьезными изменениями норм о наказании и освобождении 
от него вносятся в основы уголовного законодательства и уголов

ные кодексы, для того чтобы суды в индивидуальном порядке ре
шали эти вопросы и отпала необходимость издания ежегодных ун:а

зов. Но это не решило проблему перенаселенности ИТК Тогда с 
1978 года стали издаваться ежегодные акты амнистий. За 10 лет 
(1971-1981 гг.) путем освобождения от наказания и амнистий было 
освобождено из ИТК около 1,5 млн. человек. 

В 1982-1985 годы продолжался экспериментальный поиск но
вых видов уголовного наказания, альтернативных лишению свобо
ды. Однако резкое снижение раскрываемости преступлений и су
димости решило проблему переполнения мест лишения свободы. 
Начиная с 1988 года "тюремных" койко-мест стало больше, чем 

заключенных. 

В условиях переполнения мест лишения свободы ухудшались 
результативность ресоциализации, обеспечения их работой, эле
ментарными бытовыми удобствами, соблюдение прав человека. ИТI-\, 
тюрьмы, следственные изоляторы превратились в настоящие уни

верситеты преступности. Увеличивалея рецидив, росло число пре
ступлений в местах лишения свободы, появились массовые беспо
рядки, захват заложников, террористические акты. 

Именно эти плачевные результаты стихийной пенитенциар

ной политики подтолкнули власти в 1992 году принять закон о вне
сении изменений и дополнений в исправительный, уголовный и 
процессуальный кодексы1 :\ направленных на повышение эффектиn
ности исполнения уголовного наказания, соблюдение прав человека 
и приведение законодательства России в некоторое соответствие с 
общепризнанными международными нормами, касающимися усло
вий содержания заключенньп14 . Реализация этого закона потребу
ет огромных вложений, создания новых ИТК и других мест лише
ния свободы, переосмысления всей пенитенциарной и уголовной 
политики. Ожидать решения этих вопросов в ближайшем будущем 
утопично. Однако само стремление к таким изменениям является 
тенденцией хотя и запоздалой, но необходимой и позитивной. 

3. Заключенные в России 

Уровень заключенных в СССР до 1988 года превышал уровень 
учтенной преступности. Это не соответствовало мировым, особенно 
европейским, распределениям. В последующие годы в связи со сни
жением раскрываемости соотношение уровней преступности, суди

мости и призонерсти стало изменяться. В год распада СССР "удель
ный вес" общего числа заключенных (вместе с подследственно арес

тованными) составил в "структуре" учтенной преступности 38,9, в 
России еще ниже - 32,5%. Соотношение уровней основных кри-
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миналогических показателей, стихийно установившееся в конце су
ществования Союза, продолжает сохраняться в России. В 1992 году 
"доля" числа заключенных в "структуре" преступности была са
мой малой (26,8%), которая в связи с оживлением правоохранитель
ной деятельности увеличилась до 27,3% (1993 г.) и до 32% (1994 г.). 
Если соотношение уровней преступности, выявляемости правонару
шителей, судимости и призонерсти в СССР в 1990 году равнялось 
100 : 50 : 29 : 45, то в 1994 году в России оно стало более упорядо
ченным (100 : 55 : 35 : 32) и близким к мировым распределениям. 

Хотелось бы вновь напомнить, что данное соотношение - это 
не столько результат рациональной уголовно-пенитенциарной по
литики, сколько следствие неудовлетворительной работы правоо

хранительной системы. Если бы регистрация преступлений была 
полнее, а показатели раскрываемости деяний и выявляемости пра

вонарушителей относительно реалистичнее, то был бы выше уро
вень судимости и призонерсти, а следовательно, и иное их соотно

шение. В то же время желательное улучшение работы правоохра
нительных органов в России с одновременным расширением аль
тернативных лишению свободы видов уголовного наказания могли 
бы сохранить упорядоченное распределение основных криминоло
гических показателей. 

Какие же тенденции численности заключенных были в России 
в последние годы и как она соотносилась с уровнем других крими

нологических показателей (табл. 8)? 

Таблица 8 

Соотношение числа заключенных с основными 
криминологическими показателями в 1990-1996 годы 

199(J. г. 

Зарегистрировано 
nрестуллений 1 839 451 2 167 964 2 760 652 2 799 614 2 632 708 2 755 669 2 625 081 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Выявлено 
nравонарушений 872 299 956 258 1 148 962 1 262 737 1 441 568 1 595 501 1 618 394 

Доля 48,8 44,1 41,6 45,1 54,8 57,8 61 ,7 
Осужденные 537 643 593 823 661 392 792 410 924 574 1 035 807 

Доля 29,2 27,4 23,0 28,3 35,1 37,6 
Все заклJQченные• 691 512 705 471 739 720 764 337 842 429 992 486 1 026 343 

Доля 37,6 32,5 26,8 27,3 32,0 36,0 39,1 
На 100 ТЫС. 
населения 468,3 476,1 498,7 515,6 568,0 670,9 693,7 

Осужденные 
заключенные* 545 812 547 251 544 691 537 467 596 045 697 286 757 171 

Доля 29,7 25,2 19,7 19,2 22,6 25,3 28,8 
На 100 ТЫС. "\ 
населения 369,6 369,4 367,2 362,5 401 ,9 471,3 511,8 

Арестованные 
в сизо* 145 700 158 220 195 029 226 870 246 384 295 200 269 172 

Доля 7,9 7,3 7,1 8,1 9,4 10,7 10,2 
На 100 ТЫС. 
населения 98,7 106,8 131,5 153,0 166,1 199,5 181,9 

*Данные о заключенных взяты на 31 декабря каждого года. 
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Рис. 4. Динамика основных криминологических показателей 
(1990- 1996 гг. ) . 

Таблица и рисунок показывают, что наиболее интенсивно рос
ло число арестованных в следственных изоляторах (+102,3о/о). Его 
динамика прямо и тесьо коррелировала с ростом преступности. 

Однако это мало сказывалось на численности осужденных заклю

ченных, находящихся в ИТК и тюрьмах. Она увеличилась лишь к 
1995 году на 27,8%. Это означает, что большая часть подозревае
мых и обвиняемых по разным причинам не переходит в осужден

ные заключенные. В связи с этим общее число лиц, находящихся в 
сизо, тюрьмах и ИТК, за 1990-1995 годы увеличилось только на 
43,5%, тогда как преступность за тот же период возросла на 49,8, а 
судимость- на 92, 7 о/о. При всей сложности криминологической об

становки в стране и неполноты ее статистического отражения нельзя 

отрицать наличие гуманистических тенденций. 

Коэффициент заключенных на 100 тыс. населения остается в 
России очень высоким. В 1995 году по осужденным заключенным он 
составлял 471,3, а по всем лицам, содержащимся под стражей, 568. 
Это на 54,7% выше, чем он был ·в СССР в 1991 году. А по сравнению 
с аналогичными показателями бывших социалистических европей

ских стран наш коэффициент выше в 2-3-4 раза (табл. 9). 
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Таблица 9 

Число осужденных заключенных и подследственных в странах 
Центральной и Восточной Европы (1994 г.) 15 

Заключенные Подследственные 

Страны на 100 тыс. на 100 тыс. доля 

абс. населения дата населения в закJiю- дата 

ченных 

АJrбания 1 077 30 1.6.1994 5 13 1.6.1994 
Беларусь 45 814 445 1.7.1994 75 18 1.7.1994 
Болгария 8 495 95 14.4.1994 30 31 1.1.1994 
Хорватия 3 000 60 Май 1994 15 28 1.1 .1994 
Чехия 18 386 180 15.9.1994 85 47 15.9.1994 
Эстония 4 220 270 1.10.1994 100 37 1.10.1994 
Венгрия 12 829 125 2.6.1994 35 27 2.6.1994 
Латвия 9 547 365 1.7.1994 80 23 1.7.1994 
Литва 11 580 310 1.7.1994 85 27 1.7.1994 
Молдова 10 292 275 1.10.1994 70 25 1.10.1994 
Польша 61 952 160 30.9.1994 40 25 30.9.1994 
Румьшия 43 985 195 1.10.1994 55 27 1.1.1994 
Россия 885 000 590 Май 1994 150 26 1.1.1994 
Словакия 8 000 150 Май 1994 35 26 1.1.1994 
Словения 794 40 Июнь 1994 10 38 1.1.1994 
Украина 180 000 345 Май 1994 

Рост числа заключенных на душу населения в России в пас-
ледние годы обусловлен не только абсолютным увеличением пре-
ступиости и судимости, но и снижением численности населения. 

Движение числа заключенных в ИТК свидетельствует о мно-
гих негативных тенденциях (см. табл. 10 и рис. 5). 

Таблица 10 

Динамика "населения" ИТК всех видов (1990-1996 гг.) 

1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 r. 1996 г. 

Количество ИТК 802 765 763 733 731 755 742 
Лимит мест 794 648 741 961 764 546 749 335 732 973 766 245 764 612 
Число заключенных 
на на чало года 612 910 541 312 542 512 541 814 532 621 656 328 702 770 
Постуnило в году 288 023 309 200 295 522 313 732 379 648 431 501 479 069 
Выбыло в году 359 621 308 000 298 237 322 925 320 833 404 543 440 358 
в том числе 

освобождено 239 029 203 847 195 979 203 071 181 893 245 173 261 980 
умерло 3 181 3 335 3 400 3 565 4 156 6 486 8 429 
Число заключенных 

на конец года 541 312 542 512 539 797 532 621 591 436 683 286 741 481 

Число лиц, отбывающих лишение свободы в ИТК, в 1990-
1995 годы увеличилось на 26,2% и то лишь в последние два года, 
хотя преступность и судимость, как известно, возросли соответст

венно на 50 и 71 о/о. В эти годы шло переформирование и даже со
кращение числа колоний союзного "наследства". 215 "лесных" ИТУ 
стали колониями различных режимов. В 1995 году в России насчи-



Глава 15. Динамика численности заключенных 451 

·гывалось 755 колоний. За эти годы сокращался и лимит мест в коло
ниях. Но он практi(!чески .впервые в истории оставался на 10- 20% 
выще фактической численности осужденных заключенных. В 1995 году 
лимит свободных мест при увеличении числа ИТК составил 83 тыс. 

Отрицательной тенденцией является рост числа умерших в 
ИТI\ - с 3181 до 6486 человек. В 1990 году умерло 6 человек на 
1000 заключенных, или 0,6%, а в 1995 году - 9,5 человека, или 
0,95% от их общего числа, взятого на конец года. Как ни странно, 
ЭТО НИЖе, ЧеМ СМерТНОСТЬ средИ ГраждаНСКОГО НаСеЛеНИЯ В СССР16, 
и еще ниже, чем в современной России, где она неуклонно растет. И 
это при условии, что около 400 тыс. заключенных в 1994 году лечи
лисъ в больнице. ИЗ них 31 тыс.- с открытой формой туберкулеза. 
Заболеваемость им в ИТК в 17 раз, а смертность- в 10 раз выше, 
чем: на свободе. 

Как показало - исследование здравоохранения в 27 тюремных 
системах Северной Америки и Европы, медицинские проблемы в 
местах лишения свободы всюду сложны, особенно в странах Вос
точной Европы и в России. В тюрьмах Западной Европы и Север
ной Америки исключительно серьезную проблему представляет 
СПИДt7. 

Если соотнести население ИТК и население страны по половоз
растным признакам, то смертность в местах лишения свободы ока

жется еще меньше, чем на свободе, среди аналогичного по возрасту 
и полу контингента населения. В 1994 году, например, из 5094 умер
ших в зоне, включая больницы и пересыльные пункты, 98,4% соста
ВИJ1и мужчины и, как правило, старших возрастов. i-Кенщин умерло 
1,6%, хотя в структуре заключенных они составляли 3,9%. 

Из приведеиных данных видно, что при вс й сложности меди
ЦИliских проблем в ИТК безопасность для жизни в них оказалась 
выше, чем в гражданском обществе. И вряд ли это соотношение 

мо:жно признать нормальным. Конечно, не потому, что в местах 
лишения свободы умирают меньше, а потому, что чрезмер!iО высо
ка смертность в стране в целом. Однако некоторые российские за

Щvtтники прав человека с болью пишут о смертности в ИТУ, но 
забывают о смертности законопослушных граждан. · 

В связи с широким применением альтернативных лишению 
свободы мер уголовного наказания к менее опасным преступникам 

места лишения свободы стали заполняться наиболее криминоген
ньtм составом. Около половины осужденных отбывают наказание за 
совершение насильственных преступлений. У дельный вес только 
умышленных убийц, разбойников и грабителей приближается к 
трети населения ИТК, и этот опасный контингент увеличивается. А 
в тюрьмах он еще выше. Рост насилия в местах лишения свободы, 

опасных нападений на сотрудников ИТУ и сокамерников, непови
новений администрации, преступлений и грубых нарушений, упот
ребления спиртных напитков и наркотиков, а также побегов ставит 

на повестку дня создание ИТУ карцернога характера по типу аме

рvtканских "макси-макси" (табл. 11 ). 
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Таблица 11 
Динамика числа заключенных за некоторые тяжкие 

преступления в ИТК (1990-1996 rr.) 

1996 г. 

Общее число 
заключенных 612 910 541 312 542 512 541 814 532 621 683 286 741 481 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Убийцы 62 905 64 587 57 572 59 059 63 561 76 866 82 648 
Доля в% 10,3 11,9 10,6 10,9 11,9 11,2 11,1 
Разбойники 33 799 34 326 35 875 36 426 41 541 55 837 61 426 
Доля в% 5,5 6,3 6,6 6,7 7,8 8,2 8,3 
Грабители 34 456 33 209 34 625 35 523 42 122 52 865 57 280 
Доля в% 5,6 6,1 6,4 6,6 7,9 7,7 7,7 

В местах лишения свободы находится до 60% неоднократно 
судимых, 45 тыс. из них признаны особо опасными рецидивистами, 
15%- алкоголиков и наркоманов, около 70% страдают расстройст
вом психики, более трети заключенных не имеют в зоне определен
ных занятий18 • Когда-то мы много говорили о подневольном труде 
советских заключенных. Сегодня приходится говорить об огромной 
безработице тех, кто хотел бы работать. Мечте бывшего Верховного 
судьи США У. Бергера о том, чтобы превратить тюрьмьr в "фабри
ки за заборами" вместо складов человеческой массы, не было суж
дено сбыться даже в США 19

• В России эта мечта в обозримом буду
щем практически неосуществима. Хотя существует Федеральная 
целевая программа содействия трудовой занятости осужденных к 
наказанию в виде лишения свободы на период до 2000 года. Опре
делены источники финансирования, но его нет в полном объеме 
даже на содержание заключенных. Ничем не занятый заключен
ный- новая проблема для пенитенциарных заведений России. 

В статистических тенденциях популяции тюрем в России кар
тина кажется более благоприятной: число тюрем и их заполненность 
за последние годы практически не менялись, лимит тюремных мест 

примерно в 3 раза выше реальной численности их населения. Проти
воположная картина- в следственных изоляторах, где регистриру

ется интенсивный рост подследственно арестованных (табл. 12). 

Таблица 12 
Динамика числа лиц, находящихся в следственных изоляторах 

и тюрьмах (1991-1996 rr.) 

1991 г. 1992 г. 11993 г. 1994 г. 11995 г. 11996 г. 
Количество 

следственных изоляторов 161 159 163 168 187 178 
Лимит мест в сизо 150 920 149 715 152 945 159 015 177 400 166 438 
Заnолненность сизо 158 220 195 029 226 840 246 384 295 200 269 172 
Переnолнение 7 300 45 314 73 895 87 369 117 800 102 734 
Количество тюрем 13 15 13 13 13 13 
Лимит мест в тюрьмах 14 690 16 220 14 870 14 870 14 870 14 980 
Заnолненность тюрем 4 739 4 894 4 846 4 609 15 800 15 690 
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Свободных мест 9 951 11 326 10 024 10 261 
Переполнение 930 710 
Всего в сизо и тюрьмах 162 959 199 923 231 716 250 993 311 000 284 862 
в том числе женщин 6 329 6 967 9 959 12 094 17431 

Количество следственных изоляторов в последние годы росло. 

Увеличивалея и лимит мест в них. В 1995 году число сизо увеличи
лось на 19 учреждений, а лимит мест- на 18,5 тыс. человек. Одна
ко он не успевал за ростом числа арестованных. В 1990 году пере
полнение составило 4,8, а в 1995 году- 66,4%. В городах и регио
нах с высоким уровнем преступности перенаселенность следствен

ных изоляторов достигает 5-кратного размера и более. 
Действующие следственные изоляторы абсолютно не отвеча

ют тем требованиям, которые вытекают из федерального закона 
"О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер
шении преступлений" от 15 июля 1995 г. и др. Ориентируясь на 
стандарты европейских стран, законодатель принял законы, на
много опережающие реальные возможности страны. А действитель
ность такова: из имеющихся сизо и тюрем многие пришли в вет

хость, а здания 26 сизо находятся в аварийном состоянии. В ре
зультате перенаселенности сизо вместо установленных 2,5 кв. м на 
одного арестованного приходится вдвое меньше, а в некоторых сизо 

нет и одного квадратного метра. Потребность сизо в бюджетном 
финансировании удовлетворяется на 60%20

• 

Оптимизировать рост заключенных можно лишь последова
тельной просчитанной рациональной уголовной и пенитенциарной 
политикой путем применения и расширения альтернативных ли

шению свободы видов уголовного наказания в отношении социаль
но не потерянных субъектов, совершивших не тяжкие преступле
ния. На это указывает положительный опыт развитых демократи
ческих стран21 . 

Общий вывод по г лаве об изменениях числа заключенных в 
СССР и России один: в постсталинский период и особенно во время 
союзной перестройки и российских реформ проходит медленный 
непоследовательный противоречивый процесс приближения систе
мы уголовных наказаний, практики их назначения и исполнения в 
нашей стране к некоторым общепризнанным стандартам и миро
вым тенденциям. Он позитивен в том плане, что позволяет исполь
зовать в контроле над преступностью мировой гуманистический опыт. 

При этом, однако, нельзя забывать, что кардинальных успехов 
в борьбе с преступностью и надежной ресоциализации заключен
ных не достигнуто ни одной страной мира. Кроме разве Японии, 
опыт которой оценивается в мире как "позитивная аномалия". И он 
неповторим в любой другой стране, так как базируется на нацио
нальном менталитете японцев. Поэтому унификация контроля над 
преступностью, в том числе и на последней стадии уголовного пра
восудия, опираясь на соблюдение международных стандартов и норм, 
по сути своей не должна быть самодовлеющей, сдерживающей раз
витие конкретного национального опыта. Вряд ли, например, в Рос
сии, стремящейся, порой бездумно, перенять опыт других стран, 



454 Часть III. КонтроJiь над преступностью 

следовало разрушать систему товарищеских судов, условное осуж

дение с передачей виновного на поруки коллективу сотрудников и 
т. д. и т. п. Названные и другие советские институты изучались и 
высоко оценивались в мире. 
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Глава 16 
Прогноз прсс·rушюсти 

1. Прогноз nрестушJОС'J'И н мире 

Прогноз преступности в мир , го отдl'лыtых регионах и стра

нах к началу третьего тысячелетия неблагшrриятен. Это не означа
ет, что всюду следует ожидать высоких темпов прироста преступ

ности или выравнивания ее интенсивности. Традиционные разли

чия по регионам и странам в характере, уровне, структуре, дина

мике и даже темпах прироста скорее всего сохранятся, nоскольку 

их причины являются глубинными Ь.аряду с этим будут и ситуа

ционные различия. Общая результирующая преступности IЗ мире 
будет продолжать ползти вверх. Средний прирост ее может нахо

диться в пределах 3-5% в год и бол ·е. 
I\ такому пессимистическому варианту прогноза прнводят и 

экстраполяция имеющихся тенденций, и экспертные оценки воз

можной криминологической обстановки в мире, и моделирование 

причинной базы преступности будущего, и широкий системный 
анализ всей совокупности криминологически значимых сведений 
прошлого, настоящего и возможного будущего. 

Наипростейший метод прогноза преступности, представляю

щий собой распространение тенденций преступности прошлого и 



456 Часть III. Контроль над преступностью 

настоящего на ближайшее будущее (экстраполяция), дает возмож
ность прогнозировать ее уровень в количественном выражении. При 
вырабоке экстраполяционного прогноза обычно исходят из того, что 
социальные, экономические, демографические и сугубо криминоло
гические явления и процессы в основе своей сохранятся более или 

менее неизменными в прогнозируемом будущем 1 • Частные отклоне
ния могут не приниматься в расчет, так как они не изменяют общих 

глобальных тенденций. Но надо иметь в виду и другое: общество

система открытая и его будущее является не только nродолжением 

прошлого и настоящего. Социальные мутации могут быть почти 
неожиданными. Человечество, например, создало достаточно гаран

тий для предотвращения третьей мировой войны, но они не явля

ются абсолютными. Случайности возможны. Нельзя не учитывать и 
того, что в мире нет доктрины выжить всем. Но есть разработки о 
выживании США и других развитых стран, где для России пока не 
находится места. А это может радикально изменить криминологи

ческую обстановку в мире. 
Применительно к отдельной стране возможности настуnления 

таких случайностей возрастают. Обратимся к тенденциям преступ
ности в СССР в 1956-1991 годы (см. главу 2). Если статистический 
ряд преступности за 1965-1985 годы (20 лет - очень серьезная 
временная база для прогноза) экстраполировать на ближайшие три 
года, то в 1988 году уровень преступности мог бы достигнуть 2,5 
млн. учтенных деяний. Фактически было за регистрировано 1, 9 млн. 
Расхождения существенны, но объяснимы : начало горбачевекой 

перестройки, появление у народа надежды на положительные из

менения, абсурдная, но "результативная" борьба с nьянством и др. 

И хотя упомянутые события имели много сомнительного, уровень 
преступности "отреагировал" на них большим "nровалом". Правда , 
как только фикция этих событий стала очевидной, он "вернулся" 
на свои объективные позиции: в 1989 году было зафиксировано 2,5 
млн. преступлений, в 1990 году- 2,8, в 1991 году- 3,2 млн. И если 
бы прогноз преступности рассчитывался не на 3, а на 5 лет, то он 
бы полностью оправдался. 

Вернемся, однако, к прогнозу реальных тенденций преступ

ности в мире. Все предшествующие главы книги были посвящены 
главным образом анализу Состоявшихея тенденций nреступности и 
ее отдельных видов в мире, его регионах и странах. Он показал, что 
мировое сообщество не располагает полными и точными сведения
ми о преступности на планете. Таковых нет и по отдельным стра
нам. Всюду велика латентная (незаявленная, невыявленная, неуч
тенная, неустановленная) преступность. Недостатком общемировых 
данных является еще и то, что далеко не все страны их представ

ляют, а полученные показатели не всегда сопоставимы. Сведения о 
преступности ООН собирает четверть века. К настоящему времени, 

как известно, было четыре пятилетних обзора по миру в целом и по 
регионам: 1970-1975, 1976-1980, 1980-1985, 1985-1990 годы2• 
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Автор участвовал в составе группы экспертов ассоциированно
го с ООН Европейского института по предупреждению преступности 
и контролю над ней (HEUNI), анализирующих ответы государств на 
вопросник Четвертого обзора по региону Северной Америки и Евро
пы, включая территорию бывшего СССР3• При самой критичной оценке 
имеющихся данных эксперты Четвертого и предшествующих обзо
ров приходили к одному и тому же выводу: динамические ряды пре

ступности, неполно отражая ее уровень, более или менее адекватно 
показывают реальные тенденции ее интенсивного роста. На этом и 
был построен один из прогнозов ООН, графическое изображение ко
торого целесообразно привести еще раз, но уже не как иллюстрацию 
уровня преступности, а как прогноз ее до 2000 года. 
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Рис. 1. Прогноз преступности в мире до 2000 г. 

Прогноз этот производился после Третьего обзора, т. е. по дан
ным 80-х годов. Прогнозируемый уровень на 1990 и 1995 годы в основ
ных тенденциях подтвердился. Нет никаких оснований полагать, что в 
ближайшие годы произойдут какие-либо чрезвычайные события ми
рового криминологического значения, которые могут разрушить эти 

объективные nредположения. Я говорю об основных тенденциях, имея 

в виду в данном случае тенденции роста преступности, опережающие 

рост народонаселения, тогда как численные величины предполагае

мого уровня преступности могут существенно расходиться с насту

пившими реалиями, быть более оптимистичными, более пессимистич
ными или усредненными. Прогноз всегда многовариантен. Но, к сожа
лению, в мире и отдельных странах чаще всего сбываются пессимис
тические варианты криминологических предсказаний. 

Итак, предшествующий анализ показал: преступность в мире 
за последние 30-40 лет увеличилась в среднем в 3-4 раза, на 
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территории бывшего СССР- в 6-8, в США- в 7-8, в Великоб
ритании и Швеции- в 6-7, во Франции- в 5-6, в Германии
в 3-4, в Японии - в 1,5-2 раза и т. д. По данным Четвертого 
обзора ООН за 1985-1990 годы, преступность в мире увеличива
лась в среднем на 5% в год. 

Аналогичные результаты были получены и при анализе раз
личных видов преступного поведения. Наиболее интенсивно росла 

корыстная преступность. Предсказание французского историка 

Эрнеста Ренана, сделанные в конце прошлого столетия: " ... Тенден
ция нашей эпохи стремится к тому, чтобы заместить во всем мо

ральные двигатели материальными"\ сбывается и в криминальной 

деятельности. Росли кражи, грабежи, мошенничество, злоупотреб

ления, присвоения, коррупция, взяточничество и т. д. Темпы роста 

насильственных преступлений были несколько ниже корыстных, 

но они тоже заметно увеличивались. За эти годы широко распро

странилась организованная преступность как в отдельных странах, 

так и в мире в целом, а также незаконный оборот оружия, радиоак
тивных и химических веществ. Увеличился терроризм, в том чисЛе 
и транснациональный. Можно даже констатировать, чт.Q он дошел 
до предела терпимости стран и народов. Нет данных о' снижении 
преступности среди политических и правящих элит. Росла преступ

ность военнослужащих, несовершеннолетних, женщин, увеличива

лись повторные и рецидивные деяния. 

Элементарная экстраполяция перечисленных криминологичес
ких реалий не дает никаких надежд на возможное снижение пре

ступност:и и ее отдельных видов в мире, его регионах и абсолютном 

большинстве стран к началу третьего тысячелетия. Стабилизация 
или снижение преступности в некоторых государствах могут быть 

скорее всего исключением, чем закономерностью и временным исклю

чением. На глобальном уровне должно было бы случиться что-то экстра
ординарное и особо криминологически значимое, чтобы изменить до
минирующую тенденцию абсолютного и относительного роста крими

нальных .явлений, который однозначно проявился в текущем столе

тии, особенно после второй мировой войны. 
Ожидаемый усредненный коэффициент учтенной(!) преступ

ности в мире в пределах 6-8 тыс. на 100 тыс. населения земли 
чрезвычайно велик. Если, например, учесть, что к 2000 году на зем
ле, как предполагают демографы, будет жить около 6 млрд. жите
лей, то это означает, что за один только год человеческое сообщест
во будет продуцировать до 350-450 млн. зарегистрированных пре
ступлений. Их фактическое число с учетом латентности может быть 
в 2-3 раза больше. По подсчетам некоторых ученых, 350 млн. пре
ступлений было совершено уже в 1975 году, а к 1990 году эта циф
ра возросла до 500 млн. де.яний4•. 

Если предположить, что люди начнут совершать преступления 
лишь с 2000 года, то потребуется 15-20 лет, чтобы число преступ
ников статистически приблизилось к общей численности населения. 
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Реально криминализация населения, которое будет жить в 2000 году, 
началась, исходя из средней продолжительности жизни, после вто

рой мировой войны, т. е. со времени, когда преступность в мире стала 

международной проблемой. Расчеты демографов показывают, что 
численность населения в конце века будет прирастать примерно на 

100 млн. в год. Это в 3-5 раз ниже, чем "предполагает" расти пре
ступность, но полностью соответствует современному положению: 

общий прирост населения земли ныне составляет 1-1,5, а преступ
ности- 5% в год. С учетом латентных преступлений разрыв между 
темпами прироста населения и преступности может быть большим. 

В основе пессимистических выводов лежит тот самый усред

ненный 6-8-тысячный коэффициент преступности. Реально ли его 

достижение к 2000 году? Обратимся к данным сегодняшнего дня. 
Число учтенных преступлений на 100 ты с. населения в 90-е годы 
составило в США (с учетом всех преступлений, а не только индекс

ных) около 15 тыс., в Швеции- 14 тыс., в Дании- 10,5 тыс., в 
Германии- 8,3 тыс., во Франции- 6,7 тыс., в Австрии- 6,3 тыс. 
Этот список может быть продолжен. Особо криминогенны крупные 
мегаполисы. В 1990 году, например, только по восьми серьезным 
преступлениям в Нью-Иорке совершено 9700 деяний на 100 тыс. 
населения, в Вашингтоне- 10 800, в Майями- 19 -ООО, а в объеди
ненном Берлине в 1994 году - 15 850. Приведеиные данные свиде
тельствуют о том, что достижение прогнозируемого уровня по миру 

в целом к 2000 году вполне реально. 
Экстраполяция динамических рядов уровня латентности преступ

ности, числа выявляемых преступников, раскрываемости преступле

ний, судимости и других показателей социально-правового контроля 

также не несет ничего оптимистичного. Уровень латентности увели
чивается или, по крайней мере, не уменьшается, раскрываемость пре

ступлений и выявляемость правонарушителей не растет. На фоне роста 
преступности судимость снижается. Абсолютные числа лиц, совер

шивших преступления и по разным причинам не понесших наказа

ния, растут. Эти неоднозначные (позитивные и негативные) данные 
квалифицируются мною как криминологически значимые признаки 

отставания социально-правовага контроля от интенсивно растущей 

преступности, как желаемая гуманизация уголовного правосудия и 

как нежелательное ослабление борьбы с преступностью. 
Нет никаких данных о том, что правоохранительные органы в 

прогнозируемом будущем будут полнее регистрировать совершен

ныепреступления, что они научатся раскрывать все учтеаные дея

ния и устанавливать виновных лиц, что уголовна-правовой кон
троль за преступностью не будет отставать от ее роста. Уголовная 

юстиция и правовая база ее деятельности - системы малоподвиж

ные и инерционные. Для серьезного изменения ее практической 
деятельности нужны новая философия и стратегия борьбы с пре
ступностью, большие капитальные вложения, высококлассные кад
ры и передовое техническое оснащение. А этого, к сожалению, в 
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большинстве стран и в мире в целом нет. Следовательно, контроль 
над преступностью в прогнозируемый период скорее всего сохра

нится на нынешнем уровне со слабой тенденцией к улучшению. 
Более того, дальнейшее отставание социально-правового контроля 

от растущей преступности может явиться дополнительным крими

ногенным фактором, детерминирующим ее более интенсивный рост. 
Наряду с интенсификацией преступности будут усиливаться 

давно сформировавшиеся тенденции ее структурно-качественных 
изменений в направлении большей интеллектуализации, организо

ванности, изощренности, вооруженности, технической оснащеннос

ти, приспособительности, коррумпированности, выживаемости и 

самозащищенности. 

С ростом преступности и ее общественной опасности прямо 
и сильно коррелирует динамика административных и иных пра

вонарушений, аморальных явлений, пьянства, наркомании, ток

сикомании, самоубийств, проституции, бродяжничества, нищен
ства, распада семей, безотцовщины, детской беспризорности и без
надзорности, дезаптации взрослых и детей, иных социальных 

отклонений, а также психических расстройств и других фоновых 
явлений5. Есть объективные основания к тому, что в ближайшие 
годы девиантное поведение и иные фоновые явления будут возрас
тать, а значит, и расширять причинную базу преступности. Во вся
ком случае, и по этим признакам у нас нет сколько-нибудь значимых 

доказательств снижения криминогенности социальных условий. 

Нельзя не сказать и еще об одном повседневном, но крайне 
важном социально-психологическом процессе, который приучает 

людей, особенно детей и молодежь, к преступности, превращая 

криминальное поведение в обыденный и неотъемлемый а трибут 
жизни. Б параллельном мире кино, телевидения и популярного чтива 
в последнее десятилетие абсолютно доминирует криминальная те
матика. Этим особенно отличается американская кино- и телепро
дукция, которая заполонила кинотеатры и телевизионные программы 

многих стран мира. Американский преступный образ жизни сти
хийно или направленно внедряется в сознание людей, и особенно 

молодежи, самих США и других стран. Однако если в США к это
му вырабатывается социальный иммунитет, то жители других стран 

пока беззащитны перед нравственно разрушительным зрелищем. 
По некоторым подсчетам, по российскому телевидению в день 

показывается до 20-30 криминальных сюжетов зарубежного или 
отечественного nроизводства, которые зеркально отражают (и от

ражаются) в криминальной действительности. Но главная беда в 
другом: фильмы, книги, телепрограммы о насилии, убийствах, гра

бежах, кражах, мошенничестве и других преступлениях смотрятся 

и читаются с большим интересом, чем о тех или иных добродете
лях, поскольку "падают" на "греховную" человеческую природу6• 

Дж. Стейнбек в "Путешествии с Чарли в поисках Америки" спра
ведливо замечает:"Мы ценим добродетель, но в обсуждение ее вда-



Глава 16. Прогноз преступности 461 

ваться не любим. Честный бухгалтер, верная жена, серьезный уче
ный интересуют нас несравненно меньше, чем растратчик, бродяж
ка, шарлатан". Эту "тягу" в первую очередь и используют создате
ли криминальной продукции. 

Криминализация зрелищ усиливается. В США, Англии, Фран
ции и других странах принимаются жесткие меры по ограничению 

насилия и порнографии на телевизионных экранах, особенно в часы, 

когда телепередачи смотрят дети7• Тенденция ужесточения несо
мненно будет продолжена и воспринята в других странах. Какие-то 
меры принимаются и в России. Но в ближайшие годы это мало что 

изменит. Современные люди уже развращены криминальными зре

лищами и инстинктивно тянутся к ним, несмотря на запоздалые 

ограничения. Данная тенденция тоже не вселяет надежд на воз
можное сокращение преступности. 

Я оставляю за рамками прогнозного криминологического ана

лиза социально-экономическую и политико-правовую ситуацию в 

мире, его отдельных регионах и странах. Она сложна, противоречи
ва и далеко не однозначна применительно к прогнозируемой пре

ступности. Она неодинаково влияет на рост преступности в разви

тых, развивающихся и переходных странах. 

Высокая преступность в богатых, индустриально развитых и 

демократических странах и относительно низкая преступность в 

бедных развивающихся странах, а также в постсоциалистических 

государствах перечеркнули надежды криминологов начала ХХ века, 
полагающих укоротить преступность в процсссе социально-эконо

мического и политического развития. Многообразие современных 

социально-экономических детерминантов так велиi<О, что они, с одной 

стороны, обусловливают преступность нищеты и слабо адаптиро
ванных субъектов, а с другой - не удерживают от преступности 

богатых, интеллектуально развитых и высокопоставленных лиц. Речь 
может идти лишь о преобладании "босяцкого" или "беловоротнич
кового" аспекта преступности в связи с тем или иным уровнем со
циально-экономического и политико-правовага развития. 

Бесспорным остается одно, что "беспреступных" моделей об
щественного и государственного устройства в мире, к сожалению, 
не оказалось. Есть более или менее оптимальные модели общест
венно-правовага устройства, например японская, где удачно соче
таются историческое прошлое и современное настоящее, националь

ное и иннациональное, что позволяет удерживать преступность на 

относительно низком уровне. Большинство стран развивается че
рез разрушение исторически традиционных форм социального кон
троля. Революции ХХ века оставили здесь свои негативные следы. 

В итоге, к каким бы сторонам и аспектам самой преступности, 
ее фоновых явлений, социально-экономических и политико-право
вых детерминантов не обратиться, трудно найти убедительные до

казательства, противоречащие нашему основному прогностическо

му выводу о продолжающемся интенсивном росте преступности на 
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переходе тысячелетий, о выходе проблемы преступносrи на одно 

из первых мест мировых и национальных угроз. Борьба с преступ
ностью в мире в третьем тысячелетии привлечет под свои знамена 

значительную часть социальной науки и практики. И если мирово

му сообществу удастся предотвращать мировые и региональные 

войны, то на земле останется только одна война, позиционная и 

долгая, - война с преступностью. Она потребует не меньших за
трат, чем те, которые поглощает современная оборона. 

2. Прогнозирование и прогноз иреступиости в России 

Попытки прогнозирования преступности в СССР (России) пред
принимались с начала 70-х годов. В 1970-1971 годы в союзном МВД 
был составлен первый прогноз преступности по стране на 1971-
1975 годы путем экспертного опроса 150 ученых и практиков, в ре
зультате которого было выявлено мнение специалистов о возмож
Iюсти прогнозирования преступности, определена вероятностная со

вокупность криминогенных и антикриминогенных факторов, прики
нута динамика этих факторов в прогнозируемое пятилетие и полу
чены суждения экспертов об ожидаемой преступности8 . Однако это 
важное начинание, возникшее в период бума криминологических 
исследований в стране, после проведения нескольких опытов не пере

росло в системное прогнозирование преступности. 

С началом перестройки в конце 80-х годов МВД СССР, а затем 
и РФ вернулись к этой проблематике. На основе анализа данных 
уголовной и социально-экономической статистики, прогностических 

исследований и экспертных оценок ведущих криминологов ИГП РАН, 
МГУ, НИИ прокуратуры в Академии, а затем в НИИ МВД началось 

более или менее регулярное прогнозирование преступности. 
Как член экспертной группы, я располагаю прогностическими 

выводами последних лет. Далеко не со всеми заключениями можно 
согласиться, поскольку на окончательных вариантах прогноза ле

жит печать ведомственной заинтересованности. Официальные окон
чательные выводы никогда экспертами не обсуждались и конкор
дации их мнений не проводилось. 

Приведу один пример. В прогнозе преступности на 1993-1994 годы 
говорится, что "по сравнению с 1992 годом в Российской Федерации 
в 1993 году произойдет рост преступности на 17-22% и абсолют
ное число зарегистрированных криминальных проявлений достиг
нет 3,2-3,4 млн. В 1994 году по сравнению с предыдущим годом 
прирост, вероятно, будет равняться 16-20%, а число деяний воз
растет до 3,8-4,4 млн." 9 • Это предположение исходило из реальных 
тенденций преступности предшествующего пятилетия и объектив
ной оценки вероятного развития ее причинной базы. В нем не были 
учтены лишь возможности МВД по реальному и "бумажному" ре
гулированию преступности, необходимость в котором возникла после 
жесткой критики властями деятельности органов внутренних дел в 
середине 1992 года. 
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В итоге, несмотря на очевидное ухудшение криминологичес
кой обстановки, в 1993 году было зарегистрировано только 2,8 млн. 
а в 1994 году- 2,6 млн. преступлений. Расхождения существенны 
Объяснить их можно трояка: 1) прогноз глубоко ошибочен; 2) пра
воохранительные органы целенаправленно и реально "разрушили'' 
прогноз эффективной работой; 3) правоохранительные органы, бо
ясь ответственности за прогнозируемый рост преступности и не 

имея возможности сбить ее волну, "разрушили" прогностические 
выводы на бумаге. Если признать наш вывод о регулируемости рос

сийских криминологических показателей (глава 4) адекватным, то 
приходится склониться к последнему варианту с вплетением неко

торых элементов первых двух. 

Однако в следующем прогнозе уже говорилось: "В 1993 году 
наметилась тенденция постепенного замедления роста преступнос

ти ... В основе появившихся позитивных сдвигов лежит действие анти
крйминогенных факторов, связанных с ак•гивизацией сопротивле
ния преступности" 10 • Борьба с преступностыо действительно несколь
ко оживилась, но не настолько, чтобы в 1994 году произошло сни
жение ее уровня. Неадекватность ведомственного вывода подтверж

дается ростом преступности в 1995 году. Она увеличилась на 4,7%, 
а отдельные группы деяний, например, экономические- на 70,5, в 
том числе контрабанда- на 91,4о/о. 

Критически оценивая некоторые стороны проведомственных 
прогнозов, нельзя забывать, что от криминологического прогнози

рования не следует ожидать точных данных о количестве учтен

ных преступлений. Главная цель прогноза - выявл ние возмож

ных вариантов развития преступности на основе тенденций крими

ногенных и антикриминогенных факторов. Именно поэтому прогно
зирование преступности является вторичным по отношению к пред

видению социальных явлений и процессов в самом широком их по

нимании, с которыми она причинно связана. 

В советское время перечень демографических, экономически){, 
социальных, правоохранных и других сведений, которые были б.РI 
желательны для обоснованного криминологического прогнозирова

ния, включал в себя около 450 конкретных признаков 11 • В настоя
щий переходный период содержание многих признаков серьезно 

изменилось, но не стало меньшим. Каждый из признаков и особе~;~

но их взаимосвязанная совокупность так или иначе влияют на ре

альный, а следовательно, и на прогнозируемый уровень престуri

ности и ее структуру. 

Если оценивать прогнозные выводы 90-х годов о возможной 
преступности в России с учетом сказанного, то все они более или 
менее адекватно отражали основные тенденции роста реальной 
преступности и ее структурные сдвиги в сторону повышения ТJI

жести, общественной опасности и корыстности преступлений. 
Масштабы преступности на территории бывшего СССР (Рос

сии), где она много лет удерживалась на относительно низком уровне, 
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в настоящее время приобретают угрожающий характер. В России 
сформировались разнообразные субкультуры преступного мира, в 
том числе и мафиозного. Некоторые слои насеЛения практически 
не мыслят своей жизни (не· хотят, а часто уже и не могут) без 
противоправной и криминальной деятельности. 

В России до настоящего времени не разведены понятия "сво
бода" и "вольница". "Вольница - это когда чело~к, от природы 
наделенный достаточным внутренним самоконтролем, самодисцип
линой и совестью, вырывается из-под власти силы и закона и обре
тает возможность поступать так, как ему заблагорассудится. Один 
подается в преступники. Другой не считает себя связанным зако
ном и служебными обязанностями ... Третий ни в грош не ставит 
обязательства по контракту ... Четвертый, добравшись избрания в 
какой-нибудь правительственный орган, воображает себя верши
телем судеб ... Вариантов миллионы, суть одна: вольница- это наг
лый анархизм, отсутствие или фактическое крушение власти, глу
бочайший кризис нравственных норм и авторитетов. Вольница одного 
неизбежно оборачивается произволом по отношению ко всем ос
тальным"12. 

Интенсивный рост преступности в совокупности с безнаказан
ностью преступников стал важным фактором социально-психоло
гической жизни общества. Он порождает у населения чувство страха 
и тревоги за свою жизнь и благополучие, а также недоверие к 
органам власти, управления и правоохраны. Потерпевшие и сви

детели не обращаются в органы внутренних дел, так как не наде
ются встретить там законной и доброжелательной реакции и ре
зультативного расследования. Поколеблено доверие к прокуратуре 

и суду. Страх перед преступностью и безысходность положения 
становятся повседневностью, снижая порог терпимости к преступ

ности. Беспомощность перед преступностью в полной мере осозна
ют сотрудники органов уголовнs>й юстиции (милиции, прокурату
ры, судов, исполнительных учреждений), которая оказалась в глу

боком кризисе при разрушенном кадровом ядре, снижении про
фессищrализма и слабом материально-техническом обеспечении. 

В большинстве своих ипостасей преступность стала характе
ризоваться выраженной корыстной направленностью. "Окорыству
ется" даже бытовое насилие. Идет процесс относительного вытес
нения из сферы корыстной преступности примитинного уголовного 
типа интеллектуальным и предприимчивым преступником с новы

ми, более изощренными способами и формами преступной деятель
ности и отвергающим любую мораль, в том числе и старую воров

скую. Продолжается усиление криминальной направленности в ком
мерческой деятельности. Многие предприпима те ли, имеющие опыт 
деятельности в подпольном бизнесе и теневой экономике, где кон
фликты интересов не могли решаться правоными методами, привнес
ли его в легальные экономические отношения. Этому способствуют и 
беспомощность правоохранительных органов, и загруженность судов, 
и отсутствие эффективной службы судебных исполнителей. 
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, Общеуголовная корыстная преступность (кражи, грабеЖи, раз
бои) стимулиру€тся снижением у населения порога требователь
ности к источникам приобретения товаров и расrilирением круга 
потенциальных покупат.елей краденого. С корыстной мотивацией 
сочетаются агрессивно-разрушительные побуждения противоправ
ного поведения, сопровождающегося насилием и уничтожением 

материальных ценностей. 
Растет насилие. Последнее приобретает все более "результа

тивный" характер (уменьшение доли покушений) с очень тяжелы
ми последствиями. Оно коррелирует с интенсивным ростом хище

ний и утрат оружия и боеприпасов, нелегальным распространени

ем их в стране и все более широким применением в преступной 

деятельности. "Кадровая" база корыстной, корыстно-насильствен
ной и насильственной· преступности постоянно расширяется за счет 

увеличения маргинального слоя безработных и бездомных, особен
но среди беженцев, молодежи и подростков. 

В результате беспрецедентного расслоения общества, расту
щем безработицы и сокращения армии на социальное "дно" попа
дает значительное число квалифицированных специалистов. Это 
усиливает процесс "интеллектуализации" и профессионализации 
преступности. Особые качественные изменения связаны с появле

нием в криминальной среде хозяйственных руководителей, офице

ров, специалистов по технологиям и анализу информации, владею
щих оружием, и т. д. 

Рост безработицы среди заключенных, nреобладание среди них 
наиболее опасных субъектов, а также переполаенис следственных 

изоляторов и ИТУ превращают места заключения в настоящие "уни

верситеты преступности", где формируется самая дерзкая и беспо
щадная часть организованной, корыстной и насильственной пре

ступности. 

При всех особенностях исторического развития России (СССР) 
в ХХ веке преступf!:ОСТЬ в ней развивается по давним мировым 
законам, хотя и с известной советской и российской спецификой. 

Во всяком случае, прогностические предположения о развитии пре

ступности в мире до 2000 года полностыо распреетранимы и на 
возможные тенденции отечественной преступности. Отличия могут 
быть лишь в количественных значениях. Регистрируемая преступ

ность в России в ближайшее пятилетие не достигнет 5-8-тысячно
го уровня преступлений в расчете на 10() тыс. населения. 

Предположить, что она за эти годы увеличится в 3-4 раза, 
практически невозможно. Это "не вынесет" и "не допустит" рос
СJ::!ЙскаЯ система уголовной юстиции. Когда я говорю "не вынесет", 
я имею в виДу то, что она не в состоянии переработать такой вал 
преступности, даже если будет заниматься только регистрацией 
событий и поверхностной следственной практикой. А рассчитывать 
на подтягивание ее численности, профессиональной подготовки и 
технического оснащения к объективным криминологическим реа-
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лиям в ближайшие трудные годы не приходится: нет ни денег, ни 

кадров , ни других возможностей. Когда же я говорю "не допустит" , 
то я имею в виду давнюю высокоразвитую способность милиции и 
других правоохранительных органов регистрировать только то , что 

они в состоянии как-то расследовать. Как и в советское время, про
должает действовать санкционированная нажимом и молчаливым 

согласием их руководства традиция доказывать начальству (а не 

народу) свою способность бороться с преступностью фальсифициро
ванным nутем, т. е. nутем выборочной регистрации престуnлений . 

Реальная преступность (учтенная + латентная) в 2000 году 
может вплотную nодойти к 5-8-тысячному уровню в расчете на 

100 тыс. населения, а регистрируемая nрестуnность- к 3 тыс. при 
абсолютных nоказателях, близких к 5 млн. nреступлений в год. 

Полученные данные приближают престуnность в России к на

циоuальпому nopory качествениого и количествеиного насыще
ния , за которым "дрейфующий" уровень терnимости народа может 
оказаться в положении "nереnолненной чаши" , в связи с чем кри
минальность общества из криминологической и правоприменитель
ной проблемы может превратиться в острую политическую nробле
му, а то и катастрофу, решение которой nодталкивает общество к 
качественным изменениям социально-правовых и политических ха

рактеристик. В этих условиях авторитаризм, обещающий бесnо
щадную борьбу с преступностью, может быть воспринят значитель-
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Рис. 2. Экстраполяция уровня преступности в Росени 
за 1986-1996 годы и до 2000 г. 
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ной частью общества как избавление от криминального кошмара. С 

открытой уголовной преступностью авторитаризм временно как-то 

справиться может, но его собственные криминальные злоупотреб

л~ния будут опаснее контролируемой уголовщины. 
В работах 1993-1996 годов 1 3 я высказывал предположение, что 

таким пределом может быть уровень регистрируемой преступности 
в 5 тыс. деяний на 100 тыс. населения. Я придерживаюсь этого расче
та и в настоящее время, но с некоторыми коррективами, обусловлен
ными растущей латентностью деяний. Она способна привести к тому, 
что запредельным уровнем учтенной преступности будет более низ
кий КП, чем в 5 тыс. Об этом свидетельствуют реальная криминоло
гическая обстановка в стране и предвыборные баталии 1995 и 1996 
годов, в которых борьба с растущей преступностью стала одной из 

важных политических карт, которую активно разыгрывали полити

ческие претенденты с авторитарными nрограммами. 

Реалистичный прогноз позитивных социальных явлений моби
лизует людей на то, чтобы они осуществились, а прогноз, который 

в этом случае именуется "самоорганизующимся", оправдался. Обо
снованное предвидение интенсивного роста преступности требует 
от общества, государства и правоохранительных органов принятия 
таких мер, которые бы предотвратили: или хотя бы минимизирова
ли разрушительные криминальные r~оследствия, т. е. разрушили 

бы прогноз, в связи с чем он называется "саморазрушающим" . Ци
вилизованное разрушение реалистичного криминологического про

гноза является важнейшей государственной задач 'Й . Но с ней ни
чего общего не имеет разрушение прогностических ВЫВО/\ОВ 11утем 
фальсифицированного учета преступл ний. 

Уровень отдельных видов пр c'l'ynл ' НИЙ в прогно:шру мыii 
период будет расти. Но этот рост н бу/1: т равномсрым и сопрн
женным. Более интенсивно будут увеличиваться тяжкие пр ступ
ления, чем иные, корыстные, чем насильственные, организованные 

и групповые, чем одиночные, и т. д. nредnолагаемые структурные 

сдвиги связаны не только с неравномерным ростом различных групп 

преступленю';'t , но и с неравноценным учетом их, большая полнота 
которого , исходя из ограниченных возмО}!{Ностей правоохранитель

ных органов , будет "дрейфовать" в сторону тяжких (которые нель
зя скрыть) и очевидных (которые не требуют расследования) дея

ний. Это приведет к: дальнейшим структурным перекосам учтенной 
преступности, на фоне которых будет увеличиваться латентная 

экономическая и другая глубинная преступность. 

Политическая преступность (злоупотребления властей против 
своего народа в политических целях) в сталинском варианте малове

роятна. Но при приходе к власти коммунистов, национал-патриотов 
и некоторых других радикальных партий и блоков уголовная ответ
ственность по политическим мотивам, закамуфлированная под долж
ностные, корыстные и экономические r~реступления, может быть впол
не реальной . Уголовное преследование по скрытым политическим 
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мотивам, квалифицируемое как злоупотребление служебным п -
жением, превышение властью, коррупция и другие должнос-:-.

деяния, против конкретных лиц нынешней правящей элиты воз.~ -. -
но и при ином раскладе политических сил. Террористические ак. 

заказные убийства и другие насильственные посягательства про:-· 
политических противников в тайной форме наличествуют уже cr: -
час. Их число в ближайшие годы скорее всего будет расти. 

Темпы прироста реальной корыстной преступности остан,у-:- · 
в прогнозируемый период наиболее высокими (до 10-15% и бо.-: 
в год). Одновременно будут снижаться их раскрываемость и ра . 
латентность. Но и в этом случае учтенная корыстная преступно~ 

будет увеличиваться интенсивнее других видов. Ее доля в струк. -
ре регистрируемой преступности будет приближаться к 90%. В!:? -
гнозируемый период получат распространение новые способы ~ 

вершения преступлений с использованием формирующихся рь..F. 
ных отношений и современных достижений науки и техники : ф; -
тивные хозяйственные операции, создание лжепредприятий, .1а 

нации с ценными бумагами, незаконная эмиссия ценных бумаг 
щения путем внедрения в телекоммуникационные и компьютер1с 

сети банков, промышленный шпионаж, посягательства на ин:-€:
лектуальную собственность, нарушения патентных прав, неuе..;. 
вое использование кредитов, налоговые преступления и др. 

Если продолжится затягивание с принятием законов о борьб-е: 

I<аррупцией, то завуалированная коррупционная деятельность зэ

метно расширится. Приход в законодательные и исполнитель'-"" 

структуры власти новых людей, оказавшихся на обочине проп:е;: 

шей криминальной приватизации, лишь увеличит коррупционную _ 
ятельность. Для надежд на высоконравственную и правоуважаюiL~· 

политическую и правящую элиту пока нет необходимых основаю1>-, 

Насильственная преступность, особенно терроризм, умыш::" -
ные убийства, тяжкие телесные повреждения и насильственно-· -
рыстные деяния (бандитизм, разбой, грабеж, вымогательство) 
гут увеличиться в среднем на 5-10% в год. Официальная раскр~
ваемость их может стабилизироваться и будет выше раскрывс;.~ 

мости корыстных и особенно экономических преступлений. 
Дальнейший рост организованной преступности существе_ 

будет зависеть от способности (и предоставленной возможное. 
правоохранительных органов развернуть борьбу против ее выси::: 
формы - институциональной мафиозной преступности, связанЕ. 
с использованием государственных, общественных и политичес:-:

институтов. Рост числа организованных групп уголовной напрс.Е
ленности может несколько уменьшиться на основе процесса кон 

лидации, структурирования и других форм организационного пе __ 
устройства , а также как результат внутренних разборок. Прест:.-

ные организации продолжат свое проникновение в легальный 6;•-
нес, под "крышу" собственных коммерческих структур, к партнЕ._
ству с экономической преступностью. Возникнут крупные прес-:;-:.--
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ные объединения, контролирующие различные сферы экономики, 
конкретные регионы и территории. Расширится глубоко законспи
рированная связь преступных организаций с коррумпированными 

должностными лицами в структурах власти и управления, правоо

хранительных и контролирующих органов, а также прямое про

никновение в них ставленников организованной преступности. 

Организованная преступность в еще большей мере будет "сдви
гаться" к поставкам незаконных товаров и услуг (оружие, алко
голь, наркотики, секс-бизнес и др.), не упуская из своих рук контра

бандный ввоз и вывоз высокодоходных товаров, металлов, энерго

ресурсов, сырья и т. д. Российская организованная п'реступность 
разных оттенков продолжит свое стремление к транснациональной 

криминальной деятельности, к расширению своих контактов с меж

дународными преступными организациями Европы, Северной Аме
рики, Ближнего Востока, Прибалтики, Китая, Турции, стран СНГ и 
других государств. Иностранные и отечественные организованные 

преступники имеют общие интересы: заполнить огромный рынок 

России "иррациональными" товарами и услугами, использовать ее 
"неисчерпаемые" ресурсы в дальнейшей контрабандной деятель
ности и извлечь максимальную пользу из правовых "дыр" России 
при отмывании "грязных" денег, приватизации за бесценок госу
дарственных предприятий и приобретения недвижимости. Россий
ская организованная преступность и ее лобби сделают все возмож
ное, чтобы закон о борьбе с организованной преступностью не был 
принят или его принятие растянулось на неопределснное вр мя. 

Преступность в Вооруженных Силах и других воинских фор
мированиях России по своим абсолютным показателям в связи с 
сокращением войск, неукомплектованностью военнослужащими 

срочной службы, расширением контрактной системы может и не 
показывать заметных тенденций к увеличению, но в расчете на 100 
тыс. военнослужащих рост будет интенсивным. Воинские преступ
ления будут продолжать доминировать в структуре преступности 

военнослужащих. Структура преступлений по категориям субъек
тов в основе своей сохранится прЕ:,жней: в 85-90% случаев к уго
ловной ответственности будут привлекаться рядовые и сержанты. 
Сильным криминогенным фактором останутся "чеченский", "аф
ганский" и "таджикский" синдромы. Престиж военной службы бу

дет восстанавливаться медленно и не раньше 2000 года. Растущая 
безработица среди молодежи может привести на военную службу 
по контракту многих юношей и девушек, что может позитивно ска

заться на воинской дисциплине. При этом не следует забывать, что 
в нашей армии многие разумные начинания не раз превращались в 

свою противоположность. 

Криминальность политической и правящей элиты будет так
же высокой, но еще более латентной, так как под давлением обще

ственного мнения и четвертой власти правовой контроль над пра-
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вящими кругами медленно и противоречиво будет расширяться, но 
он еще долго будет оставаться поверхностным и декларативным . 

Беспрецедентный рост преступности 11 возмущение электората мо

гут вынудить законодателей и nравящую элиту в целом начать , 

хотя бы для отвода глаз, наведение правового порядка с самих себя . 

В целях демонстрации народу своей приверженнести к законам 

правящая элита вынуждена будет отдать "на съедение" уголовно
му правосудию некоторых свuих одиозно-криминальных предста

вителей. Однако дальше частных случаев борьба с преступностью 

среди праnящих кругов в бли:жаi:"rшие годы не продвинется, если 

страна не вступит в полосу ноного радикализма. Но и в данном 
случае эта борьба буд т больше политической, чем правовой. 

Прсступность в межпационалыtых конфликтах может стаби
лизироваться н даже сократиться. Страшные разрушительные пос
ледствия прежних межнациональных вооруженных столкновений и 

их политическая безрезультативность стали для многих воинственно 

настроенных кругов и особенно для народов очевидными. Об этом сви
детельствуют примирительные шаги в Азербайджане, Армении, Гру

зии, Молдове, Чечне и даже в Таджикистане, Чечне и бывшей IОго
славии. Стремление некоторых политических партий в России и дру
гих странах, образованных на территории бывшего СССР, восстано

вить Союз с помощью диктата может быть чревато межнациональны

ми столкновениями. Однако такое развитие событий мало вероятно. 

Особо тревожным может оказаться рост престушюсти марги
нальных слоев, главным образом молодежных, оставшихся на обо
чине реформ и приватизации, на обочине обучения и сколько-ни

будь престижных форм труда. К ним примыкают беженцы и веза
конные эмигранты из других стран. Многие из них уже сейчас хо

рошо усвоили криминальные уроки нецивилизованного рынка и 

ничего не умеют делать, крОм(' совершения преступлений. Более 

высокими темпами, чем раньше, будет проходить включение мало

летних (не достигших 14 лет) в соверш ние противоправных дейст
вий. Может возникнуть вопрос о снижении возраста правонаруши
телей при привлечении к уголовной ответственности. 

Будет расти преступность женщин, особенно корыстная. В раз

ных странах изменения в женской преступности в последнее время 

связаны не с половой ролью, считавшейся определенным барьером 

при совершении преступлений, а с социальной динамикой их жиз

ни. В силу этого и в других странах nрогнозируют рост женской 

преступности 14 • Их доля в структуре субъектов преступлений пре
одолеет традиционный 12-14-процентный рубеж. Продолжит рост 

сексуальная эксплуатация женщин, особенно несовершеннолетних, 

организованными группировками, занимающимиен секс-бизнесом. 

В связи со сложной криминологической обстановкой в стране в 

целом и в местах лишения свободы в частности в динамике реци

дивпой преступпости предполагается рост на протяжении всего 
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nрогнозируемого периода. Ожидается поляризация особо опасного, 
профессионального и иного рецидива. 

Таким образом, неблагаприятный прогноз преступности и ее 

отдельных видов при сохранении нынешних условий жизни и дея

:-ельности людей очевиден. Новые потрясения в России, которые 
::::~рогнозируются некоторыми учеными и политиками15 , могут суще
ственно осложнить криминологическую обстановку в стране. А это, 

з свою очередь, может привести к тотализации контроля над пре

ступностью, к злоупотреблению властей, завуалированным полити
ческим преследованиям, дальнейшему подрыву экономики и еще более 
·rnтенсивному росту преступности, традиционной и "властной". 

Говоря о прогнозе преступности в России, возможно нелишне 

::опоставить его с предвидениями тенденций преступности в США, 
··оторые и в криминальной сфере намного опережают Россию. Та

:::ую возможность нам представляет большая книга (580 стр.) аме
риканского криминолога и социолога Джорджетты Беннетт "Кри-
IУIНальные смещения. Будущее преступности в Америке" , вышед
:uая двумя изданиями в 1987 и 1989 годы. Она пишет: "Криминаль
ные смещения (Crimewarps)- вот термин, придуманный мною для 
:::шисания направлений в сегодняшних тенденциях преступности" 1 а. 

Она останавливается на шести изменениях (смещениях): 

1) "новых преступниках", появляющихся в результате демо
:-рафического сдвига от традиционно молодых и малообразованных 

~убъектов мужского пола к более пожилым и более искусным пра
!юнарушителям, а также к женщинам, особенно в экономической 

преступности; 

2) "марше преступности", или расширении ее географии в США 
с северо-востока на юго-запад, из крупных городов в пригороды и 

сельские районы; 

3) "1сольце вокруг белого воротничка", или увеличении пре
ступности, связанной с компьютерными операциями, безналичны

и деньгами, технологическими секретами, новыми видами мошен

нических действий высокообразованных людей; 

4) "политике удовольствий", обусловленной тенденцией лега-
1.изации "сладострастных" преступлений, злоупотреблений нарко

n1ками, гомосексуализма, проституции, игорного бизнеса; 
5) "взлете и падении Большого брата", т. е. на замене тяжело

весных и длительных стратегий борьбы с преступностью тактичес

·ой профилактикой, направленной на определенных лиц, с широ

·им использованием электронного слежения, средств проелушива

зля (обнаружения), самообороны, технических средств обеспече

·шя безопасности, частной помощи и т. д.; 

6) "оплате по счету в пользу Билля о правах", когда некоторые 
:-ражданские свободы в целях обуздания преступности и мораль

'ЮЙ анархии будут вытесняться более жестким и всесторонним со
·иально-правовым контролем, когда в процессе замены тайны лич-

• · Преступность ХХ века 
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ной жизни компьютерными файлами и нравственных суждений 

ультраконсерватизмом могут быть издержки, вплоть до изменения 
конституции17 . 

Прямо скажем: прогноз Дж. Беннетт является мрачным, но он 

отражает реальные криминальные тенденциИ в США, а может быть, 

и в мире начала третьего тысячелетия. Аналогичные симптомы мы 

наблюдаем и в России. Было бы большим упущением не воспользо

ваться негативным американским опытом в заблаговременном не
допущении развития преступности и борьбе с ней по описанным 
сценариям. Но вряд ли российские власти этому внемлят. Нет ни 
сил, ни возможностей, ни времени. 

3. Криминальный 1сапка.п: где выход? 

Доминирующей криминологической тенденцией на ближайшие 
годы остаются продолжающийся рост преступности в мире, повыше

ние ее тяжести и общественной опасности с одновременным отстава
нием социально-правового контроля от растущей мобильной и мими
крирующей криминализации общественных отношений. Эффектив
ность и гуманность вновь сталкиваются лбами. За их противостояни
ем стоят более глубокие причины. Дилемма "относительно низкая 
преступность в авторитарных режимах и относительно высокая пре

ступность в демократических системах" коррелирует с дилеммой 
"равенство и свобода". Равенство более полно реализуемо в тотали
тарном социализме (коммунизме), свобода- в демократическом ка
питализме. Что предпочтительнее? В начале нашего века Россия 
выбрала равенство, Западная Европа- свободу. Что получилось
общеизвестно. Согласно древнему воззрению равенство представля
ет опасность для свободы18. Но свобода более криминогенна, чем ра
венство. В то же время удержание последнего в объективно проти

воречивом мире стоит не меньших, а больших жертв. Где выход? 
Именно в связи с этим человеческое сообщество в конце ХХ века 

оказалось в криминальном капкане, выйти из которого без критичес
кого пересмотра устоявшихся стратегий, видимо, не удастся. 

Тоталитиаризм различных мастей (коммунистический, фа
шистский, националистический, религиозно-фундаменталистекий и 
т. д.) чрезвычайной жестокостью и насилием может укоротить тра
диционную уголовную преступность, но он криминален по своей 

внутренней природе и методам управления обществом. В общей 
сложности криминальность в тоталитарных странах является вы

сокой и складывается из двух неравных частей: из относительно 
низкой более или менее контролируемой уголовной преступности и 
широко распространенных обвинений в "политических" преступ
лениях против режима, которые по сути своей являются преступ

ностью властей против своего народа. Последняя составляющая пре
ступности представляет основную опасность. И хотя тоталитаризм, 

особенно фашистский и коммунистический, дискредитирован, он 
остается во многих странах в классическом или усеченном вариан-
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тах. Удерживая традиционную преступность в "узде", он не избав
ляет общество от массовой виктимизации. 

Либеральная демократия, являющаяся магистральным направ
лением политического и гуманистического развития человеческого 

общества в текущем столетии, отвергает дискреционные злоупот
ребления (преступления) властей против своего народа и наруше
ния его неотъемлемых прав, но она все ·менее удовлетворительно 

справляется с интенсивно растущей, действующей без правил и 
признающей только грубую силу преступностью. Демократическая 
власть, борясь с преступностью, действует в рамках демократичес
ки принятых законов, но это не избавляет ее от коррупции и дру
гих должностных злоупотреблений, хотя они менее опасны, чем 
репрессии тоталитарного режима. Особенно беспомощным в борьбе 
с преступностью на современном этапе представляется российский 
либерализм (как он видится некоторым правым теоретикам), отвер
гающий эффективный социально-правовой контроль, а также идеи 
национального сильного правового государства и патриотизма. 

В итоге уровни и тенденции преступности (криминализиро
ванной и не криминализированной) в демократических странах и 
тоталитарных государствах почти сопоставимы. Разница заключа
ется в возможностях защиты: от традиционной уголовной преступ

ности хорошо или плохо защищает государство, допустимы и иные 

правовые способы защиты и самозащиты; от некриминализирован
ной преступности властей против своего народа никаких правовых 
мер защиты и самозащиты не существует, кроме беспрекословного 
подчинения. и служения режиму. . 

Общеизвестно, что демократическое общество не может полно
ценно развиваться в условиях массовой ужесточающейся, организу
ющейся, интеллектуализирующейся, вооружающейся и неуклонно 

растущей преступности. Политическая и экономическая свобода 
не может существовать с петлей преступности на шее. Диктатура 
преступности при либеральной борьбе с ней становится не менее 
опасной, чем диктатура тоталитаризма. Более того, в своем крайнем 
проявлении диктатура преступности, как правило, "беременна" той 
же диктатурой тоталитаризма. Уголовники, стремящиесяк контро

лю над обществом (регионом, территорией, сферой деятельности) или 
пришедшие к власти, не знают иных способов достижения цели и 
самосохранения, кроме диктата насилия. По мнению Питирима Со
рокина, кризисное состояние общества, в том числе и криминальное, 
очень часто приводит к "тоталитарной конверсии, и чем сложнее 
критический момент, тем глубже тоталитарная трансформация"19 • 

С другой стороны, для тысяч и миллионов не искушенных в 
политике людей, которых преступники убивают, калечат, насилу
ют, грабят, терроризируют, обворовывают, обманывают, одурачи
вают и держат в постоянном страхе, может стать безразличным 
тот факт, от какой диктатуры, криминальной или политической, 
они страдают. Тем более к политической диктатуре народы нашей 
страны, например, привычны. И их трудно будет упрекнуть в том, 
если они захотят защититься от преступности с помощью автори-

17* 
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тарного режима. Можно стопроцентно прогнозировать, что они оши
бутся, но это уже другой вопрос. 

Такая ситуация (и перспектива) особенно актуальна и для дру
гих посткоммунистических стран, образованных на территории 
бывшего СССР, Центральной и Восточной Европы, где нет тради
ционного демократически установленного правового, но жесткого и 

разветвленного контроля над преступностью. Силы, считающие себя 
демократическими, придя к: власти в этих странах под лозунгами 

политической, экономической и личной свободы, очень чувстви
тельны к вопросам наведения порядка. Они боятся упрека в ска
тывании к тотальному контролю и не всегда осознают всех возмож

ных, в том числе и политических, последствий растущей преступ

ности, чем несомненно пользуются радикальные партии. 

В России, например, где все, в том числе и демократы, ругают 
власти за слабую борьбу с преступностью, где страх перед пре
ступностью становится доминирующим мотивом повседневного по

ведения, любая более или менее заметная активность Президента, 
Правительства или правоохранительных органов, направленная на 
усиление контроля за противоправным поведением, воспринимается 

демократической общественностью к:ак шаги возврата к прошлому. 
Парадокс состоит в том, что эти же силы, требуя от Правительства 
обуздать преступность, абсолютно не знают (или не хотят знать), как: 
это сделать, кроме тривиального : "надо лучше ловить преступни
к:ов". Более того, многие демократы при нахождении у власти в центре 
и регионах не подтвердили своей способности в прак:тическ:ой реали
зации этого принципа. Оказавшись в оппозиции к власти, они охот
нее защищают права заключенных или дудаевских террористов, чем 

их жертв. Видимо, потому, что права первых (если они нарушаются) 
попираются властями, а права вторых - частными преступниками. 

Речь идет не о выборочном соблюдении прав достойных и не
достойных граждан, а о реалистичном, взвешенном подходе к борь
бе с преступностью и соблюдению прав человека всюду, где бы и 
кем бы они ни нарушались, высокими чиновниками или примитив
ными преступниками. Проблема соблюдения прав человека властя
ми исключительна. Она всегда останется актуальной и в тотали
тарных, и в демократических странах. Но наиболее опасным и мас
совым нарушением этих прав в современном мире, особенно после 
падения многих социалистических режимов, становится диктатура 

преступности. 

Обращаясь к непростому историческому опыту России и иных 
постсоветских стран, можно констатировать: физический, матери
альный и моральный вред, причиняемый нынешней криминаль
ной вольницей, реально сопоставим с ·вредом сталинских репрес
сий и фашистским нашествием. Если же сопоставить обобщенный 
вред, причиняемый преступностью и властями в современной России, 
с аналогичными последствиями либерального тоталитаризма времен 
застоя, то счет окажется не в пользу сегодняшних реалий. Многочис
ленные убийства охраняемых (депутатов, других государственных 
должностных лиц, банкиров, предпринимателей, "воров в законе") и 
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не охраняемых граждан свидетельствуют о том, что в современной 
России никто не может чувствовать себя в полной безопасности. 

В числе лиц, преждевременно ушедших из жизни, значатся люди, 
погибшие от убийств, самоубийств, военных авантюр, межнациональ
ных конфликтов, различных катастроф, безвестных пропаж, голода, 
холода, экологических бедствий, болезней, спровоцированных рез
ким снижением уровня жизни, социальной защищенности и меди
цинской помощи. Многие составляющие этого показателя сегодня 
увеличились по сравнению с 70-80-ми годами на порядок. И это 
является одной из причин депопуляции российского населения. 

В 1985 году число родившихся превышало число умерших в 
1,5 раза, а в 1994 году, наоборот, число умерших превышает (по 
регионам) число родившихся в 1,8-2,4 раза. Абсолютное число умер
ших увеличилось по сравнению с 1985 годом в 2 раза, или более чем 
на 1 млн. Если же демографические свидетельства рассматривать за 
больший период, то они стануг еще более показательны. В 1960 году 
умирало 7,4 человека на 1 тыс. населения, в 1994 году-15,6; в 1960 году на 
ту же тысячу жителей население увеличивалось на 15,8, а в 1994 году 
уменьшалось на 6,2 человека2u. Разница двадцатикратная. Еще более 
разительные сведения можно было бы привести по экономическим, 
медицинским и моральным потерям. 

Криминальные процессы, регистрируемые в России в послед
ние годы, наблюдались практически в большинстве постсоветских 
и посткоммунистических стран. В принципе они отражают миро
вые тенденции преступности, но в слишком гипертрофированном 
виде, поскольку разрушение тотального контроля в них, как прави

ло, проходило в режиме социальной стихии. 
Снижение опасности возникновения новой мировой войны, за

тухание региональных переделов территорий, начавшаяся выра

ботка международного и европейского механизма политического и 
силового воздействия на агрессора (Ирак, Сомали, Югославия), по
вышение роли международного уголовного права и суда соединят 

мировые угрозы- традиционно уголовные, экономические, терро

ристические, экологические, военные, радиоактивные, ядерные, ге

нетические, а также различные формы борьбы за сокращающиеся 
ресурсы человеческого существования- в едином понятии наци

ональной и транснациональной преступности. Она и только она 
будет представлять главную опасность для человечества в ближай
шие десятилетия, если к этому времени не возникнет глобальных 
земных или космических угроз. 

Человеческое сообщество в третьем тысячелетии вынуждено бу
дет более интенсивно искать достойный выход из криминального кап
кана, в который оно себя загнало. На уровне сегодняшних представле
ний этот выход лежит в расширении и углублении социально-пра
вового контроля над противоправным поведением, криминологи

ческого и уголовно-правового. У каждого народа такая преступность, 
насколько он исторически способен к самоконтролю, насколько он хо

чет себя контролировать, насколько он умеет себя контролировать, 
насколько он осознал диалектику свободы и необходимости. 
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Криминологический контроль - наиболее гуманный и перспек
тивный аспект социально-правовага контроля. Преступность глав
ным образом обусловлена социальными причинами. Во всяком слу
чае, именно эта детерминирующая составляющая более или менее 
подвластна обществу. В силу сказанного радикальной стратегией 
борьбы с преступностью было бы предупреждение ее путем изуче
ния и устранения криминогенных факторов. Такая работа начала 
систематически проводиться в различных странах и получила под

держку мирового сообщества, которая отражена в ряде деклара
ций и руководящих принципов ООН, принятых на Четвертом, Шес
том, Седьмом, Восьмом конгрессах во второй половине текущего 
столетия21 • Тем не менее желаемых результатов не было: преступ
ность интенсивно росла. 

Причины слабой эффективности профилактической работы 
многочисленны. Одной из них является недостаточно полное пред
ставление всей сложности и глубины данной проблемы. Поэтому 
предупреждение преступности в организованном порядке, как пра

вило, возлагается лишь на органы уголовной юстиции. Их возмож
ности по изучению и особенно по устранению серьезных кримино
генных факторов крайне ограничены. Преступность детерминиру
ется огромным комплексом причин, экономических, социальных, 

организационных, социально-психологических и т. д., которые не

подвластны правоохранительным органам. Более того, реальное 
устранение наиболее значимых причин преступности на современ
ном этапе не под силу обществу в целом, поскольку они кроются во 
всех сферах общественных отношений и связаны с социальными 
противоречиями, которые пока остаются неразрешимыми. 

В структуре криминогенных обстоятельств есть не только не
гативные явления и процессы, устранение (минимизация или ней
трализация) которых было бы благом, но и позитивные, элимина
ция которых недопустима и невозможна. Организованная преступ
ность, например, использует криминогенные возможности интегра

ционных процессов в мире, расширение международных связей, 
увеличение международных перевозок, компьютеризацию банков
ских операций, новейшие достижения науки и техники и т. д. 

Преступность динамична и приспособительна. Она постоянно 
мимикрирует в новые сферы общественных отношений и челове
ческой деятельности. Поэтому изучение причинного комплекса долж
но быть постоянным и системным, а его выводы должны реализо
вываться на макро-и микроуровнях в политической, экономичес
кой,демографической,организационной,воспитательной,медицин
екай, технической и других сферах. Основные принципы предуп
реждения преступлений, как уже говорилось, хорошо разработаны 
в международных документах ООН. Однако целостной системы 
изучения причин преступности и их устранения в профилактичес
ких целях пока нигде не существует. 

В 70-е годы в СССР и России в системе органов внутренних 
дел начала создаваться профилактическая служба. Она имела оп
ределенные успехи, особенно в профилактике правонарушений среди 
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нссовершеннолетних, и была перенята другими странами. Ограни
'Jенность ведомственных возможностей, продолжающийся рост пре
етупности, недостаток сил и средств, сведение предупредительной 
работы к формальным показателям и традиционным для нашей 
страны припискам привели к свертыванию этой работы в начале 

!JO-x годов, а затем и к полной ее ликвидации в процессе россий
ских реформ. В настоящее время она не проводится даже на уров
не конкретных уголовных дел. 

Наивные представления начала ХХ века о том, что с развити
см человека и общества многие объективные предпосылки преступ
ного поведения сами собой отпадут, особенно с устранением экс
плуатации, нужды и нищеты22 , не сбываются. Преступность оказа
лась далеко не пережиточной проблемой. Преступность нищеты и 
слабо адаптированных субъектов в любой общественной системе 
остается существенной и опасной. Тем не менее развитое общество 
могло бы ее эффективно контролировать. Но не она определяет ос
новные черты криминальной ситуации в мире, ее отдельных реги
онах, и особенно в индустриально развитых странах. 

Мой американский коллега по группе экспертов Четвертого 
обзора преступности в Североамериканском и Европейском регио
не профессор Грим Ньюмен в обстоятельной работе "Преступность 
и условия жизни людей", подготовленной по поручению Програм
мы развития ООН, пишет, что многие исследования указывают на 
высокую причастность к преступности беднейших и низших слоев 
общества. Большинство этих анализов проводились на основе дан
ных официальной криминальной статистики. Это дает основания 
утверждать, что при установлении связи нищеты и преступности 

применялея предвзятый подход, так как "преступления, совершае
мые "сильными мира сего" ... остаются вне поля зрения официаль
ной криминальной статистики"23 • 

Аналогичную мысль еще в 1970 году высказал бывший министр 
юстиции США Р. Кларк. Он писал: "Нападения, изнасилования, даже 
умышленные убийства исчисляются тысячами и десятками тысяч, 
однако жертвами самого жестокого из всех существующих видов 

преступлений, наносящего тяжелый урон, делающего жизнь людей 
несчастной, пустой и искалеченной, становятся миллионы. Это -
преступление власти, господствующей над беспомощностью ... Это -
преступление против людей, у которых нет прав, преступление об
щества, которое пытается поддерживать порядок без права"24 • 

Известно, что одни и те же слова, сказанные разными людьми, 
звучат по-разному. Если бы вышеприведенные выводы были сде
ланы нашим соотечественником, то их можно бы легко объяснить 
его марксистским образованием. Но к ним пришли известный аме
риканский профессор, не относящийся к критическим криминоло
гам, после серьезных исследований по поручению ООН и министр 
юстиции США, знающий не понаслышке о преступности власти и 
правящей элиты. 

В результате такого подхода к оценке преступности бедности и 
богатства, власти и подвластных Г. Ньюмен полагает, что более про-
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дуктивным подходом было бы не выяснение того, кто больше совер
шает преступлений, а какие слои общества больше всего страдают 
от них. На значительном фактическом материале он показывает, что 
и от преступности нищеты, и от преступности богатства прежде все
го страдают слабозащищенные беднейшие слои общества25 . 

Весь предшествующий анализ приводит нас к той же мысли : 
главной опасностью была и остается преступность высокого долж
ностного положения, интеллекта и богатства. "Респектабельная 
преступность белых и перламутровых воротничков", срастаясь с 
продажными представителями политической и правящей элиты, 
законодательных, исполнительных и судебных властей, не только 
успешно использует имеющиеся возможности для своей преступ

ной деятельности, но по своему усмотрению формирует их путем 
многообразных воздействий на политическую, экономическую и уп
равленческую ситуацию в стране или регионе. 

Как показывает история преступности, особенно ее "респекта
бельной" части, преступники умело приспосабливают "под себя" 
многие процессы, состояния и события в обществе: демократию и 
автократию, революцию и контрреволюцию, войну и мир, реформы 
и контрреформы, нужду и достаток, победы и поражения, катастро
фы и гуманитарную помощь пострадавшим. Они эксплуатируют по
литику, экономику, религию, идеологию, международные отноше

ния, торговлю, производство, распределение и даже образование, 

науку и искусство26• Показательным примерам является использова
ние организованной преступностью России кровавой бойни в Чечне. 

Обратимся лишь к другим, сугубо экономическим российским 
решениям и событиям. Разработка пробельнога порядка акциони
рования и приватизации государственных предприятий, организа

ция закрытых аукционов, затягивание принятия законов о госу

дарственной службе, борьбе с коррупцией, организованной преступ
ностью и легализацией противоправно нажитых средств, слабый 
контроль за деятельностью коммерческих банков и финансовых 
компаний, безнаказанное прокручивание бюджетных денег в ком
мерческих банках, организация валютных потрясений и другие 
факты ошибочно рассматривать как результат непросчитанных 
ошибок или недоработок федеральных или региональных властей. 
Некоторые их квалифицируют как свидетельства криминальной 
революции27 . И это трудно отрицать. 

Таким образом, в сфере институциональной "беловоротничко
вой" преступности любая форма социально-правовага контроля над 
ней практически трудноосуществима. Но именно здесь изучение и 
устранение причин могло быть наиболее эффективным. В некото
рых странах есть серьезные подвижки в этом направлении. Пока 
политическая и правящая элита не на словах, а на деле не осоз

нает, что борьбу с преступностью следует начать с самой себя, 
трудно рассчитывать на какой-либо успех криминологического и 
уголовно-правовага контроля. 

Уголовна-правовой контроль преступности также ограничен. 
Уголовное наказание в текущем столетии переживало глубочай-



Глава 16. Прогноз преступности 479 

ший кризис. Человеческое общество связывает свое развитие с даль
нейшим сужением и гуманизацией уголовной ответственности. Тем 
не менее уголовна-правовой контроль преступности остается са
мым зримым и мобильным. Общество не может отказаться от него. 
С дальнейшим ростом и "совершенствованием" преступности уго
ловна-правовой контроль будет углубляться и дифференцировать
ся, действуя в единой связке с криминологическим контролем. 

Практи'iеская реализация уголовно-правового и криминологи
ческого контроля невозможна без ограничения человеческих прав 
и свобод, но ограничения узаконенного. Общество вынуждено будет 
идти на новые и новые ограничения в целях более эффективного 
контроля за преступностью и своего собственного выживания, в 
целях подтягивания правовага противодействия к растущей и ми
микрирующей преступности. Ныне, когда права и свободы челове
ка становятся общепризнанной и непреходящей человеческой цен
ностью, когда их расширение представляется единственной реаль
ной тенденцией, очень трудно себе представить добровольное огра
ничение этих прав в целях сужения возможностей преступности. 
Но это тоже реальная тенденция, и она последовательно реализу
ется в законодательстве многих стран. Досмотр в аэропортах, осо
бенно на международных линиях, по сути своей является тоталь
ным обыском всех пассажиров, но мы его терпим в целях собствен

ной безопасности. К этому же относится сплошная дактилоскопия, 
всеобщее декларирование доходов и расходов, всеобщий регистр 
населения с налоговым, медицинским, уголовным и иными блоками 
и другие вежелательные установления. 

Ближайшее будущее человечества - свободнос демократи
ческое общество, но с надежным дифференцированным и жестким 
социально-правовым контролем за реальными и возможными кри

минальными процессами. Только на этом пути можно будет удер
живать преступность и другие девиации на социально-терпимом 

уровне. Самоограничиться заставит страх перед диктатурой расту
щей и наглеющей преступности. 

Упоминание о страхе на первый взгляд может показаться ос
корбительным для homo sapiens. И хотя страх всегда был сильней
шим мотиватором всего живого, для человека он представляется 

унизительным. Человек, подверженный страху, испокон веков счи
тался трусом. Но я говорю не об иррациональном страхе индивида 
за свою жизнь, а об осознанном страхе человеческой цивилиза
ции за свое существование. Очень часто мы слышим : "Красота спа
сет мир". Нет сомнения в том, что красота созидательна и вносит 
существенный вклад в спасение мира. Но его спасет все-таки не кра
сота, а страх перед самоуничтожением. Страх перед коммунизмом 
интенсивно цивилизовал капитализм как социальную систему. Тре
тью мировую войну сдерживает не отсутствие амбиций к господству 
над другими, не красота, а тот же страх перед ядерным самоуничто

жением, средства которого не случайно называют оружием сдержи
вания. Аналогичные суждения можно привести по поводу усиливаю
щейся экологической или иной глобальной опасности . 
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Национальная и транснациональная преступность вышла на 
мировой уровень угроз цивилизованному человеческому существо

ванию. Поэтому тот же страх вынуждает человеческое общество к 
серьезному контролю, самоконтролю и самоограничению в целях 

более эффективного сдерживания преступности. Хотелось бы пояс
нить: я не призываю к тотализации контроля, а лишь констатирую 

реальные тенденции. Если 1\:то-то может предложить более либе
ральные пути сдерживания преступности, они с благодарностью 

будут восприняты человеческим сообществом. Я их пока не вижу. 
А вот как этот вопрос понимают в США Уже цитированная 

нами: Дж. Беннетт ключевым моментом в борьбе с преступностью 
видит информацию. Она считает, что компьютер, предоставляя об
ществу и частным агентствам способность быть в курсе наших дел, 
станет "средством, сдерживающим нас". Государственные органы и 
бизнес уже создали электронные досье, в которых прослеживаются 
почти все аспекты нашей жизни: долги, страховые иски, преступле

ния, благотворительные платежи, налоги, медицинские данные, тру
довой стаж, психологические особенности. И это является одной из 
составляющих будущего контроля над преступностью. Компьютеры, 
хранящие наши таины, все больше будут автоматически запрограм
мированы на "разговор" друг с другом. Мы предстанем обнаженны
ми перед электронным тираном, имея для своей защиты закон о 

свободе информации. Компьютеры, по ее мнению, - лишь часть об
щего наступления на гражданские свободы, которое заряжается и 
страхом перед преступностью, и страхом морального разложения. В 
обмен на моральное возрождение многочисленные слои населения 

готовы будут пожертвовать важными разделами Билля о правах28• 
И в этом прогнозе Беннетт мало утешительного. Но скорее все

го именно на этом пути находится выход демократического и праг

матического общества из криминального капкана: растущая и ме
няющаяся преступность предопределит расширение и углубление 
криминологического и уголовно-правового контроля над ней с па
раллельной разработкой четких законодательных гаР.антий по со-

' блюдению фундаментальных прав человека. Если же общество не 
найдет в себе сил и средств ювелирноrо решения сложной дву
единой задачи эффективности и rуманности, то преступность 
может превратиться в социальную чуму третьеrо тысячелетия, в 

диктатуру пятой, а потом и единственной власти. 
Многовековая история человечества показывает, что оно всег

да находило в себе и силы, и средства для принятия судьбоносных 
решений. Нет сомнения в том, что оно найдет выход и в этот раз. 
Его контуры практически намечены были в уходящем столетии. У 
Девятого конгресса ООН о предупреждении преступности и уго
ловном правосудии был девиз: "Меньше преступности, больше пра
восудия". В нем выражена основная стратегия борьбы с преступ
ностью нашего времени. 
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ступлений в СССР за 1971-1990 годы. 
6. Соотношение нарушений ПДД, ДТП и автотранспортных 

преступлений (в число раз). 
7. Параллельн;ый ряд нарушений и преступлений. 

Рисунки: 

1. Взаимосвязь между нарушениями воинских уставов и пре
ступлений в Вооруженных Силах СССР (1974 г.) . 

2. Взаимосвязь преступлений и правонарушений в СССР (1990 г.). 
3. Динамика автотранспортных преступлений и дорожных 

правонарушений в СССР в 1971-1989 гг. 
4. Соотношение автотранспортных преступлений и наруше

ний правил движения в СССР (1971-1990 гг.) . 

Глава 6 

Таблицы: 

1. Сведения о контрреволюционной преступности (1918-1958 гг.). 
2. Число осужденных в 1937 году по видам наказания за контр

революционные преступления. 

3. Соотношение уровня судимостИ за антисоветскую агитацию 
и пропаганду и уровня уголовной преступности. 

Рисунки: 

1. Динамика контрреволюционной преступности (1918-1958 гг.). 
2. Соотношение показателей о судимости за политическую и 

уголовную преступность. 

Глава 7 

Таблицы: 

1. Динамика умышленных убийств в СССР (России) (1956-
1996 гг.) 

2. Уровень умышленных убийств в разных странах (1990, 1994 гг.). 
Ранжир по коэффициенту 1990 года. 

3. Распределение умышленных убийств в СССР по обстоя
тельствам их совершения (1956-1990 гг.). 

4. Общее число убийств на 100 тыс. населения в городах мира 
(1990 г.). 

5. Динамика некоторых видов насильственных преступлений 
в СССР и России (1956-1996 гг.) . 

6. Взаимосвязи убийств с некоторыми агрегированными пока
зателями. 
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7. Уличная преступность в СССР (1986-1990 гг. ) . 
8. Уличная преступность в России (1987-1996 гг.) . 
9. Динамика умышленных убийств в США, совершенных с 

применением огнестрельного оружия (1985-1995 гг. ) . 
10. Преступления, совершенные с применением огнестрельно

го оружия в СССР (1986-1990 гг. ). 
11. Преступления, совершенные с применением огнестрельно

го оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в России в 1987-
1996 годы . 

Рисунки: 

1. Динамика умышленных убийств в СССР (1956-1991 гг. ) . 
2. Число убийств и тяжких телесных повреждений на 100 тыс. 

населения по экономическим районам СССР (1990 г.) . 
3. Структура мотивов умышленных убийств в 1956, 1966 , 

1991 годы. 
4. Динамика насильственных преступлений (1956-1991 гг. ) . 
5. Динамика уличных преступлений в России в 1987-1996 гг. 

Глава 8 

Таблицы: 

1. Уровень грабежей в разных странах (1990, 1994 гг. ) . Ранжир 
по коэффициенту 1990 года . 

2. Динамика насильственных преступлений против собствен
ности в СССР и России в 1956-1996 годы. 

3. Уровень краж в разных странах (1990, 1994 гг. ) . Ранжир по 
коэффициенту 1990 года. 

4. Динамика краж в СССР и России (1956-1996 гг. ) . 
5. Динамика криминального обмана в СССР и России (1956-

1996 гг.) . 

6. Динамика некоторых экономических преступлений в СССР 
и России в 1956-1996 годы. 

7. Динамика некоторых прорыночных экономических преступ
лений в СССР в 1956-1990 годы . 

8. Динамика некоторых коррупционных действий, совершен-
ных всеми должностными лицами в России (1986-1996 гг. ) . 

9. Борьба с коррупцией в системе госслужбы в 1993-1995 годы. 

Рисунки: 

1. Динамика корыстных преступлений в СССР и России в рас
чете на 100 тыс. населения (1956- 1996 гг. ) . 

2. Уровень краж на 100 тыс. населения в развитых и развива
ющихся странах. 

3. Уровень мошенничества в некоторых странах (1980 г . ). 

4. Структура экономической преступности (1995 г.) . 
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Глава 9 
Таблицы: 

1. Характеристика выявленных групп организованных аре
ступников (1989-1995 гг.). 

2. Характер и динамика преступлений, совершенных органи-
зованными группами (1989-1996 гг.). 

3. Изъято у организованных ареступников в 1989-1996 годы. 

Рисунки: 

1. Структура организованной преступности. 
2. Динамика некоторых показателей организованной преступ

ности в России в 1989- 1995 гг. 
3. Динамика коррумпированной организованной преступности. 

ГJiава 10 

Таблица: 

1. Возбуждено уголовных дел в отношении работников из сис
темы государственной службы (1995 г.). 

Рисунок: 

1. Структура коррупционеров по сферам госслужбы. 

ГJiава 11 

Таблица: 

1. Сведения о межнациональных конфликтах в СССР (по со
стоянию на 1 марта 1990 г.). 

Глава 12 

Таблицы: 

1. Коэффициенты преступности в стране, армии и на флоте в 
расчете на 100 ты с. населения (военнослужащих). 

2. Динамика учтенной преступности в армии и на флоте за 
1965-1991 годы. 

3. Динамика преступности военнослужащих в России (в % к 
1992 г.) . 

Рисунки: 

1. Динамика соотношения уровней преступности среди граж
данского населения и военнослужащих. 

2. Динамика преступности в стране, армии и на флоте (1949-
1989 гг.) . 

3. Динамика преступности в армии и на флоте (1965-1990 гг.). 
4. Соотношение воинских и общеуголовных преступлений 

(1965-1990 гг.). 
5. Динамика преступности военнослужащих в России (1992-

1996 гг. ) . 
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Глава 13 

Таблицы: 

1. Соотношение уровней учтенных преступлений и выявлен
ных по ним правонарушителей. 

2. Соотношение зарегистрированных преступлений и установ
ленных правонарушителей на 100 тыс. населения (1986 г.). 

3. Соотношение чисел выявленных правонарушителей и заре
гистрированных преступлений в России (1971- 1996 гг.). 

Рисунки: 

1. Динамика преступлений и выявленных по ним лиц (1956-
1991 гг. ). 

2. "Доля" выявленных правонарушителей в СССР и в России 
(1971-1996 гг. ) . 

3. Динамика преступлений и выявленных по ним лиц в России 
за 1971-1996 гг. 

Глава 14 

Таблицы: 

1. Соотношение уровней зарегистрированных прес;туплений, вы
явленных правонарушителей и осужденных в СССР (1961-1991 rr.). 

2. Соотношение динамики коэффициентов преступности и су
димости в СССР в 1961-1991 годы. 

3. Основные показатели преступности и судимости в СССР в 
1985-1991 годы (в о/о). 

4. Динамика числа подсудимых , осужденных и оправданных в 
СССР (1961-1990 гг.) . 

5. Динамика и структура мер уголовного наказания в СССР в 
1961-1990 годы. 

6. Осужденные к лишению свободы в странах Европы и Се
верной Америки (1990 г.). 

7. Применение смертной казни в СССР (1985-1990 гг.). 
8. Применение смертной казни (по данным судов общей под

судности) в 1989-1990 годы. 
9. Соотношение уровней зарегистрированных преступлений, 

выявленных правонарушителей и осужденных в России (1988-
1996 гг. ) . 

10. Динамика основных мер уголовного наказания в России 
(1988-1995 гг.) . 

Рисунки: 

1. Динамика уровней преступности, выявленных правонару-
шителей и судимости в СССР (1961-1991 гг.) . 

2. Динамика осужденных и оправданных в СССР (1961-1986 rr.). 
3. Динамика мер уголовного наказания в СССР в 1961-1986 гг. 
4. Динамика основных криминологических показателей в Рос

сии за 1985-1995 годы. 
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Глава 15 

Таблицы: 

1. Динамика численности заключенных на территории РСФСР 
и СССР (1917-1935 гг.) . 

2. Динамика численности заключенных в СССР (1936-1970 гг.). 
3. Динамика численности заключенных в СССР в 1970-

1991 годы. 
4. Доля осужденных заключенных в общем числе лиц, взятых 

под стражу, в о/о. 
5. Численность осужденных заключенных и лиц, взятых под 

стражу, на 100 тыс. населения в 1986 и 1990 rr. 
6. Динамика лимита мест в ИТК и реальной численности со

держащихся в них заключенных в 1961-1991 годы. 
7. Перечень законодательных актов об освобождении заклю

ченных в 1971-1990 годы. 
8. Соотношение числа заключенных с основными криминоло

гическими показателями в 1990-1996 годы. 
9. Число осужденных заключенных и подследственных в стра

нах Центральной и Восточной Европы (1994 г.) . 
10. Динамика "населения" ИТК всех видов (1990-1996 гг. ) . 

11. Динамика числа заключенных за некоторые тяжкие пре
ступления в ИТК (1990-1996 гг.). 

12. Динамика числа лиц, находящихся в следственных изоля
торах и тюрьмах (1991-1996 гг.). 

Рисунки: 

1. Динамика призонерсти, судимости и преступности в СССР 
(1961-1991 гг.). 

2. Динамика коэффициентов преступности, судимости и при
зонерсти в СССР (1961-1991 гг.). 

3. Динамика числа заключенных и мест в ИТК (1961-1991 гг.) . 
4. Динамика основных криминологических показателей (1990-

1996 гг.) . 

Глава 16 

Рисунки: 

1. Прогноз преступности в мире до 2000 г. 
2. Экстраполяция уровня преступности в России за 1986-

1996 ГОДЫ И ДО 2000 Г. 

Всего в монографии 94 таблицы и 47 рисунков (диаграмм, гра
фиков). 
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