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Введение 

 

Проблема преступности до сих пор остается в общественном сознании 

наиболее острой среди социальных проблем. С начала проведения комплекса 

политических, экономических и правовых реформ в Российской Федерации 

ее ставят по значимости в первые места среди всех наиболее сложных 

социальных проблем. Это обусловлено тем, что произошло резкое 

увеличение количества совершенных преступлений, и повысилась их 

общественная опасность. Как следствие, это породило интенсивное развитие 

российской криминологической науки. 

Отечественные специалисты стали активно изучать не только 

традиционные, наиболее распространенные виды и сферы преступного 

поведения, но и те из них, которые ранее в силу идеологических и иных 

причин не подвергались комплексному криминологическому анализу, к этим 

видам можно отнести политическую преступность. А политика это, прежде 

всего отношения по распределению власти и когда преступность, связанная с 

получением и удержанием власти становится реальностью и чем хуже, 

начинает процветать, то ставится под угрозу не только отдельно взятая 

личность, но и судьба всего общества, всего государства. При большой 

общественной опасности данных преступлений противодействие им является 

одним из важных направлений деятельности правоохранительных органов. 

Применение уголовного законодательства, устанавливающего 

ответственность за преступления против государства, в данном случае имеет 

важное политическое и предупредительное значение. 

Все вышесказанное обуславливает актуальность данной темы на 

сегодняшний день. 

Цель работы – изучение преступлений связанных с получением 

распределением и удержанием власти. 

Объектом исследования является политическая преступность как 
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политический феномен. 

1. Криминологическая характеристика политической 

преступности 

 

Уголовное законодательство, а соответственно и преступность, 

складывающаяся из нарушений уголовных законов, – явления в достаточной 

мере политизированные. Политическая преступность – криминальный 

феномен, который связан со сферой государственного управления наиболее 

тесно. Политическая преступность многопланова. В узком смысле этим 

понятием охватываются преступления, совершаемые по политическим 

мотивам. В широком – все преступления, совершаемые в политической 

сфере, в области государственного и социального управления. 

Политическая преступность представляет собой общественно опасную 

форму борьбы правящих или оппозиционных политических элит за власть 

или за ее неправомерное удержание. Политическая преступность имела 

большое распространение в прошлом нашей страны. Она наличествует и в 

настоящей ее истории. 

Изложенное выше позволяет сегодня рассматривать политическую 

преступность с трех позиций: уголовно-правовой, мотивационной и 

оценочной. 

С уголовно-правовой точки зрения к политическим преступлениям по 

УК РФ можно отнести прежде всего некоторые насильственные 

преступления против основ конституционного строя: 

 посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной 

политической деятельности (ст. 277); 

 насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти в нарушение Конституции РФ, а равно направленное на 

насильственное изменение конституционного строя РФ (ст. 278); 
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 вооруженный мятеж в целях свержения или насильственного 

изменения конституционного строя РФ (ст. 278); 

 публичные призывы к насильственному захвату власти, 

насильственному удержанию власти или насильственному изменению 

конституционного строя РФ (ст. 280). 

Иные преступления рассматриваемой главы УК РФ можно отнести к 

политическим лишь на основе конкретной оценки ряда обстоятельств. 

Например, государственную измену, совершенную по корыстным мотивам 

(скажем в форме шпионажа), трудно отнести к политическим деяниям, хотя 

она и совершается в ущерб безопасности страны. Однако то же деяние, 

совершенное по идейным побуждениям, будет политическим. 

Мотивационный подход предполагает политическую мотивацию 

совершенных деяний, против общественной безопасности (терроризм, 

массовые беспорядки и др.); против основ конституционного строя и 

безопасности государства (государственная измена, посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля и др.); против мира и 

безопасности человечества (публичные призывы к развязыванию 

агрессивной войны, наемничество и др.). Однако для юридической 

квалификации перечисленных и иных деяний, которые могут быть 

совершены по политическим мотивам, содержание мотивации не имеет 

значения. 

1.1 Политическая мотивация и преступность 

 

Главным критерием отнесения преступлений к первой группе является 

политический мотив. Политический мотив как психологический феномен 

явление достаточно сложное и комплексное. Он может носить: 

 идеологический характер (в основе лежат представления об общественном 

идеале, социальной справедливости, благе государства или социальной 

группы); 
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 религиозный характер (стремление к переустройству социума в 

соответствии с одной из религиозных доктрин); 

 характер корысти или иной личной заинтересованности (карьеризм, месть, 

политические амбиции, властолюбие и т.п. 

Идеологический и религиозный характер политической мотивации в 

чистом виде встречаются достаточно редко. Как правило, к ним 

примешивается мотив корыстной или иной личной заинтересованности. В 

отдельных случаях политическая мотивация объединяет и идеологические, и 

религиозные, и корыстные установки. Это единство бывает органичным – в 

каждом деле и во всяком побуждении человека присутствует личный 

интерес. Нередко идеологические и религиозные мотивы оказываются лишь 

прикрытием корысти или иной личной заинтересованности (карьеризма, 

мести и т.п.). По этому поводу Д. Карнеги заметил, что у человека часто 

бывают два мотива для того или иного поступка: один, который красиво 

выглядит, и второй – подлинный. 

Властные полномочия, как правило, сопряжены с распределением 

определенных ресурсов (в том числе и в личных интересах), а также 

предполагают комфортность бытия. Поэтому в мотивации, связанной со 

стремлением к власти или удержанием ее, достаточно сложно отделить 

политический мотив от корыстного. 

Нередко религиозно-националистические идеи оказываются лишь 

инструментом захвата политической власти в государстве или регионе. 

Организаторы таких политических акций криминального характера 

руководствуются корыстными мотивами, а непосредственные исполнители 

могут добросовестно заблуждаться и совершать кровавые злодеяния в 

националистическом или религиозном исступлении. Нельзя исключать 

участия в этом внешних и внутренних сил, заинтересованных в разрушении 

России. Для такого вывода имеется множество прямых и косвенных 
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доказательств".
1
 

 

 

 

1.2 Типология политических преступлений 

 

Данный тип преступности может рассматриваться как одна из форм 

политической борьбы. В этом ракурсе достаточно продуктивной оказывается 

принятая еще в Древнем Риме классификация преступлений на естественные 

и выдуманные – указанная классификация способствует уяснению сущности 

различных аспектов политической преступности. К первой группе относятся 

совершенные по политическим мотивам убийства, причинение вреда 

здоровью, уничтожение имущества и т.п. Эти деяния, независимо от 

характера мотивации, считаются преступными практически в любом 

государстве. Политические мотивы оказывают влияние лишь на 

квалификацию преступлений, меру наказания или характер исполнения 

наказания. 

Вторая группа охватывает деяния, которые признаются преступными 

именно в силу политической мотивации. В различных странах спектр данной 

группы политических преступлений разный – то, что в одном государстве 

признается нормальным, в другом запрещено под страхом уголовного 

наказания. Критика политического режима, разоблачение политических 

деятелей и руководителей государства в Ираке, Китае, Северной Корее 

может стоить человеку свободы или даже жизни. В демократических 

государствах такие деяния не относятся к разряду преступлений. Правда, и 

здесь для отдельных категорий граждан делаются исключения. Например, в 

соответствии со ст. 88 Морально-этического кодекса военнослужащих США 

рядовые и офицеры, допустившие отрицательные высказывания в адрес 
                                                           
1
 Лунеев В.В. Преступность XX века. С. 377. 
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президента, конгресса или министра обороны, подлежат суду. 

Древнегреческий философ Аристотель выделял две группы 

политических преступлений в зависимости от того, какие цели преследуют 

преступники – усиление или ослабление государства: "Государственный 

переворот имеет целью усилить или ослабить государственный строй... 

Производятся государственные перевороты путем либо насилия, либо 

обмана, причем к насилию прибегают или непосредственно с самого начала, 

или применяя принуждение по прошествии некоторого времени. И обман 

бывает двоякого рода. Иногда, обманув народ, производят переворот с его 

согласия, а затем по прошествии некоторого времени, насильственным путем 

захватывают власть, уже против воли народа".
2
 Эти идеи Аристотеля 

актуальны и сегодня. 

Преступления, совершаемые по политическим мотивам, в зависимости 

от целей могут быть классифицированы следующим образом: 

 направленные на изменение социальной и политической 

системы; 

 направленные на захват власти; 

 направленные на удержание власти; 

 направленные на ослабление политического противника (как 

внутри государства: на уровне отдельного политического деятеля, 

политической партии, так и на межгосударственном уровне – как инструмент 

геополитики). 

 

1.3 Внутриполитические и внешнеполитические преступления 

 

Деление политических преступлений на внутри- и 

внешнеполитические имеет существенное значение с точки зрения анализа 

                                                           
2
Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 527-536. 
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причин и выработки мер воздействия на преступность каждого типа. К 

внутриполитическим корректно относить преступления, совершаемые 

лицами в отношении того государства, гражданами которого они являются. 

Внешнеполитические преступления – оборотная сторона враждебной 

внешней политики зарубежных государств. Одной из форм политической 

преступности является направленная на достижение политических целей 

деятельность иностранных государств и зарубежных (международных) 

общественных организаций, а также иностранных граждан – деятельность, 

которая российским законодательством признается преступной.  

К такого рода деяниям может быть отнесен шпионаж (ст. 276 УК РФ), 

терроризм (ст. 205), посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля (ст. 277), диверсия (ст. 281), организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208), насильственный 

захват власти (ст. 278), вооруженный мятеж (ст. 279), публичные призывы к 

насильственному изменению конституционного строя РФ (ст. 280), 

возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды (ст. 282), 

подстрекательство российских граждан к государственной измене – 

оказанию помощи иностранному государству или иностранной организации 

в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности РФ 

(ст. 33, 275). 

 

2. История возникновения политической преступности в России 

 

В России традиции политической преступности имеют глубокие корни. 

Жертвой борьбы за княжеский и царский престол становились дети, братья, 

родители. Причисленные к лику святых Борис и Глеб были убиты старшим 

братом Святополком, стремившимся захватить их княжества. Петр I, заточил 

свою сестру Софью в монастырь в целях пресечения ее претензий на трон. 

Сын Петра I, Алексей, был казнен по обвинению в заговоре с целью захвата 
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власти. Екатерина, чтобы стать императрицей, свергла с трона своего мужа, 

императора Петра III. А ее сын Павел стал жертвой заговора, в котором 

участвовал ее внук – впоследствии император Александр I. Религиозные 

противоречия превратили некоторые монастыри в тюрьмы, вели к массовым 

самосожжениям. Побег боярина Курбского в Польшу положил начало 

диссидентскому движению, а массовые казни Ивана Грозного могут 

рассматриваться как предтеча репрессивной политики XX века. 

В XIX в. политическая преступность в России приобрела относительно 

массовый характер. Западные революционные идеи, жесткие меры 

подавления инакомыслия в сочетании с готовностью к самопожертвованию, 

как элемента интеллигентской идеологии, дали импульс политической 

преступности. С одной стороны – строжайшая цензура и подавление 

малейшей попытки критики политического строя. С другой – 

самопожертвование декабристов, народовольцев, террористов и бомбистов. 

Политическая преступность XX века в России многократно меняла 

свое лицо. В начале века – это террор эсеров, политическая пропаганда 

социал-демократов. Временное правительство после февральской революции 

1917 года открыло ворота тюрем, и многие вчерашние политические 

преступники поменялись местами с государственными деятелями. 

Император Николай II с семьей был арестован, бывший военный министр 

Сухомлинов – расстрелян. Большевицкий переворот продолжил 

трансформацию политических преступников в правящую элиту, а бывшей 

элиты – в преступников. Специфическая криминализация (в основе ее лежало 

не изменение законов, а революционное правосознание) многократно 

расширила сферу запретов. Практически любая форма противодействия 

большевизму расценивалась как политическое преступление. К разряду 

политических преступников были отнесены целые сословия (духовенство, 

казачество, дворянство) и политические партии (кадеты, эсеры). 

       Там, где к людям относятся, как к добродетельным, проступки 
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скрываются; там, где к людям относятся как к порочным, преступления 

жестоко караются. Когда проступки скрываются, – народ победил закон; 

когда же преступления строго наказываются, – закон победил народ... Там, 

где людей сурово карают за мелкие проступки, проступки исчезают, а 

тяжким преступлениям просто неоткуда взяться. Это и называется наводить 

порядок еще до того, как вспыхнут беспорядки... Надлежит сократить 

количество наказаний и ввести систему взаимной ответственности".
3
 

Неосторожное высказывание, попытка объективно оценить социальные 

процессы, критика государственного и политического руководства, – все это 

расценивалось как политические преступления. "Член семьи врага народа" – 

состав политического преступления, который может считаться особой 

приметой того времени. 

Развал СССР, череда политических и экономических кризисов в России 

в последнее десятилетие XX века дали мощный импульс развитию 

политической преступности. Основными тенденциями ее развития были: 

 трансформация идеологических противоречий в вооруженные 

столкновения; 

 интенсивное развитие политической преступности на почве 

национализма и сепаратизма; 

 возникновение русского национализма и фашизма, приобретение 

ими относительной популярности; 

 неуклонный рост корыстной составляющей политической 

преступности; 

 значительная роль зарубежного влияния на эскалацию 

политической преступности в России. 

Демократизация общественной жизни привела к возникновению таких 

видов политических преступлений, как фальсификация избирательных 

                                                           
3
Книга правителя области Шан. М., 1968. С. 162-166. 
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документов или неправильный подсчет голосов (ст. 142 УК РФ), 

воспрепятствование осуществлению избирательных прав (ст. 141), 

воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов 

(ст. 144) и убийство журналистов по политическим мотивам, 

воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикетирования (ст. 149). В 1998 г. по фактам фальсификации избирательных 

документов было возбуждено 24 уголовных дела, по фактам 

воспрепятствования осуществлению избирательных прав – 19 уголовных дел, 

по фактам воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов 

– 13 уголовных дел. Большое число данных преступлений остается 

невыявленными и незарегистрированными. 

 

3. Преступность в политической сфере 

 

Основанием для выделения данного типа преступности является 

специфика характера и последствий указанных преступлений. С 

определенной долей условности этот вид можно назвать преступлениями, 

влекущими существенные политические последствия. 

Помимо преступлений, совершенных по политическим мотивам, к 

данной группе следует отнести преступления высших должностных лиц и их 

ближайшего окружения, которые имеют особый социальный резонанс. 

Например, должностные злоупотребления генерального прокурора страны 

или министра юстиции могут служить основанием для гипотез о порочности 

всей политической системы общества, не говоря уже о преступлениях 

президента государства или его родственников. Даже сексуальные 

похождения президента США Клинтона с его секретаршей Моникой 

Левински, ставшие достоянием гласности, имели громадный международный 

политический резонанс в 1997-1999 гг. По достаточно безобидному 

обвинению в адрес Клинтона (дача ложных показаний в суде) его 
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политическими противниками была инициирована процедура импичмента 

(отстранение от власти). По версии ряда политиков, для того чтобы отвлечь 

внимание общественности от этого скандала, администрацией США была 

развязана череда военных конфликтов (вначале боевые действия против 

Ирака, а впоследствии и против Югославии). Объективность этих гипотез 

подтверждается тем, что по Америке в эти годы прокатилась волна 

демонстраций с лозунгами: "Нет войне ради Моники". 

К политическим преступлениям данного типа относят и преступную 

халатность или самонадеянность в области управления государством. На этот 

аспект политической преступности обратил внимание В.В. Лунеев при 

исследовании криминальных деяний правящей элиты: "Мгновенный и 

неоправданный развал Союза со страшными последствиями для народов, 

попытки его насильственного сохранения, массовые межнациональные 

кровавые столкновения, разрушение экономического пространства, 

беспрецедентное расхищение народного достояния, катастрофическое 

обнищание народа, интенсивная криминализация всех общественных 

отношений, включая политические, все это лежит на совести этой части 

элиты. Нет никаких оснований говорить о ее прямом или косвенном умысле 

(хотя такие утверждения в печати имеются), но нельзя не видеть в ее 

действиях должностной самонадеянности и небрежности, которые могут 

быть преступными". 

К какой группе деяний следует отнести такую организацию 

приватизации национальных богатств России, в результате которой 

собственниками уникальных оборонных предприятий, а также предприятий 

космической и авиационной промышленности стали граждане США, 

покажет будущее. Будущее даст оценку и таким деяниям, как назначение на 

пост руководителя Совета безопасности России гражданина Израиля, а на 

министерские посты – лиц, имеющих вид на жительство в США. 

Особая опасность политической преступности заключается в 
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следующем: во-первых, она сопряжена со значительными человеческими 

жертвами; во-вторых, политическая преступность наносит значительный 

ущерб государственной безопасности, причиняет существенный вред 

экономическому развитию общества, подрывает обороноспособность страны; 

в-третьих, отдельные политические преступления могут привести к 

разрушению государственности, демографическим и гуманитарным 

катастрофам. 
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4. Причины политической преступности 

 

4.1 Типология личности политического преступника 

 

В соответствии с классификацией Аристотеля среди политических 

преступников можно выделить: 

1) патриотов (тех, кто преступной деятельностью стремится укрепить 

отечество, избавить его от порочной политической системы или порочных 

политических деятелей); 

2) врагов государства (тех, чья деятельность направлена на ослабление 

государственной безопасности, утрату суверенитета, территориальной 

целостности, причинение экономического ущерба). 

Совершение преступлений патриотами – результат несоответствия 

государственной политики интересам народа. Мотивация данных 

политических преступлений бескорыстна, она имеет идеалистический 

характер в том смысле, что в основе этих преступлений лежат 

идеологические мотивы. Главное направление воздействия на преступность 

этого типа – оптимизация государственной политики, приведение ее в 

соответствие с национальными интересами. 

Причины преступной деятельности врагов государства разнообразны. 

В основе этой деятельности чаще всего лежат корыстные мотивы, реже – 

идеологические или религиозные. Причиной измены Родине может быть 

шантаж и трусость. 

Внутриполитические преступники существенно отличаются от 

внешнеполитических. 

В рамках первой группы достаточно продуктивной оказывается 

типология по характеру мотивации: 

 идеологический тип; 

 религиозный тип; 
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 корыстный тип; 

 властный тип (стремящийся к обладанию властными 

полномочиями); 

 трусливый тип (изменяющий родине по трусости). 

В определенной мере эта типология показывает основные направления 

воздействия на внутриполитическую преступность – идеологические и 

религиозные меры, политические реформы, профилактика корыстной 

патологии, развитие духовности общества и социальной нравственности, 

патриотическое воспитание и морально-психологическая подготовка. 

Внешнеполитических преступников целесообразно классифицировать 

по профессиональному и должностному статусу: 

 государственный деятель; 

 военачальник; 

 разведчик (как политический, так и экономический); 

 диверсант (лицо, организующее или совершающее разрушения и 

повреждения различных объектов в одной стране в интересах другой); 

 террорист (лицо, специализирующееся на уничтожении 

политических и государственных деятелей, представляющих опасность для 

иностранного государства); 

 агент влияния (лицо, занимающее государственную должность и 

использующее должностные полномочия в пользу другого государства). 

Главным направлением воздействия на политическую преступность 

государственных деятелей и военачальников следует отнести оптимизацию 

деятельности международных субъектов воздействия на преступность, 

развитие системы этих надгосударственных субъектов. Деятельность таких 

структур, как Организация объединенных наций, Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, международные трибуналы, 

международные конференции, оказывает определенное влияние на стиль 
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межгосударственных отношений. Однако эффективность их не всегда 

высока, а решения не всегда согласуются с высшей справедливостью. Сфера 

политики вообще, а межгосударственной особенно, к сожалению, остается 

самой невосприимчивой в плане нравственности – право сильного нередко 

оказывается здесь главным принципом. Соответственно, укрепление 

обороноспособности страны, развитие Вооруженных Сил и формирование 

оборонного сознания граждан оказываются теми факторами, которые могут 

побудить вероятных противников (государственных деятелей и 

военачальников) воздержаться от агрессивных войн, геноцида или экоцида. 

 

4.2 Особенности детерминации политической преступности 

 

Особенности криминального причинного комплекса в значительной 

мере определяются типом политического преступления. 

Политические преступления, направленные на изменение социальной и 

политической системы, совершаемые отдельными гражданами, обычно 

оказываются результатом следующих мотивационных процессов в личности 

преступника: 

 осознание неправильности и несправедливости политического 

устройства инициирует попытку добиться определенных результатов по его 

изменению в рамках дозволенного властью; 

 неудачный опыт может инициировать новые попытки либо 

повлечь нравственную депрессию, изменение идеалов, безразличие ко всему. 

Одним из вариантов бывает ожесточение, формирование ненависти как к 

политическому режиму, так и к тем, кто его поддерживает, – именно этот 

вариант становится основой криминальной мотивации; 

 выбор конкретной формы политического преступления зависит 

от характера политических убеждений субъекта, его возможностей и от 

конкретных обстоятельств. 
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Чем более несправедливо государственное устройство, тем больше в 

обществе желающих его реформировать. Чем более закрыта власть по 

отношению к позитивному реформаторству, тем больше лиц, готовых пойти 

на преступление во имя перемен. 

Политические преступления, направленные на захват власти, бывают 

следующих типов: 

1) государственный переворот без изменения политической системы и 

без существенных перемен государственной политики (приход к власти 

политической группировки, сложившейся в недрах существующей 

политической системы); 

2) захват власти в определенном регионе в целях последующего 

отделения и образования самостоятельного государства; 

3) отстранение от власти государственных руководителей в целях 

последующих изменений государственного строя (радикальных 

политических, социальных и экономических реформ). 

Первый вариант может рассматриваться как механизм ротации 

государственных руководителей. Он чаще всего оказывается следствием 

двух факторов: 

 утраты политическим лидером поддержки в своем ближайшем 

окружении; 

 отсутствием демократических механизмов устранения 

непопулярного руководителя. 

Попытки изменения государственного руководства, как правило, 

признаются преступлением лишь в случае неудачи. Успех государственного 

переворота чаще всего ведет к осуждению свергнутого лидера. 

Второй вариант характерен для многонациональных государств. Он 

свидетельствует о серьезных ошибках политического руководства 

государства в области межнациональной политики и в сфере обеспечения 

государственной безопасности. Рассматриваемые политические 
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преступления обуславливаются такими факторами: 

 ослабление центральной власти (в политическом, 

идеологическом, экономическом и военном отношении); 

 попустительство со стороны государственных властных структур 

развитию националистических настроений в определенном регионе, 

разжигание межнациональной вражды; 

 оказание поддержки сепаратизму иностранными 

государственными и общественными организациями. 

Третий вариант (отстранение от власти государственных 

руководителей в целях последующих изменений государственного строя) 

может носить характер: 

 заговора с целью захвата власти; 

 подготовки и инициации социальной революции; 

 вооруженной агрессии одного государства против другого. 

В последнем случае решающую роль играют иностранные 

вооруженные силы, в первых двух, как правило, иностранная помощь также 

оказывается одним из важнейших факторов. 

Особенностью правовой оценки данных деяний является жесткая 

зависимость ее от победы или поражения заговорщиков, революционеров, 

агрессоров. Криминализация и декриминализация проводится с позиций 

силы. Неудачная попытка захвата власти всегда оценивается как 

преступление. Удачная – заносится в календарь как национальный праздник. 

Поражение Гитлера во второй мировой войне сделало его преступником. 

Победа сил НАТО в агрессии против Югославии в 1999 г. привела к тому, 

что международный трибунал признал преступником С. Милошевича, 

президента страны, подвергшейся агрессии. 

Политическая преступность, направленная на удержание власти, 

включает: 

 незаконные и бесчеловечные репрессии; 
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 использование национальных ресурсов для укрепления режима 

личной власти вопреки национальным интересам; 

 нарушение конституции, силовое подавление правомерных 

попыток народа или представительных органов власти изменить 

государственную политику и пресечь антинародные действия 

государственного руководителя; 

 оказание давления на органы правосудия, подчинение судебной 

власти исполнительным органам, воспрепятствование привлечению к 

уголовной ответственности коррумпированных представителей высших 

эшелонов власти. 

Главным фактором преступности данного типа является неразвитость 

институтов разделения властей, отсутствие механизмов отстранения от 

должности политических руководителей, проводящих государственную 

политику, противоречащую национальным интересам. 

 

4.3 Политические преступления агентов влияния 

 

Политические преступления агентов влияния длительное время 

ставились в нашей стране под сомнение, и все упреки в адрес высших 

политических руководителей в этом плане признавались безосновательными. 

В то же время американцы никогда не скрывали того, что политическая 

разведка постоянно отслеживает ситуации во всех странах мира с тем, чтобы 

влиять на их развитие в интересах США. По заказу администрации США был 

даже снят многосерийный документальный фильм "Шпионы", где детально 

анализировались акции американских спецслужб по смещению тех 

государственных руководителей, которые пытались проводить политику, 

ориентированную на национальные интересы и противоречащую интересам 

США. Такие акции имели место в Иране и ряде стран Латинской Америки. 

Многократные попытки изменить политический режим на Кубе всегда 
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заканчивались неудачами – причины этих неудач также детально 

анализируются американскими документалистами: стабильность 

политического режима, высокий авторитет власти, идеологическое единство, 

патриотизм. 

Использование агентов влияния в межгосударственных отношениях 

практикуется с древних времен. На заре латинской истории, когда Рим 

только начинал завоевывать Пиренейский полуостров, соседнее государство 

Габии оказало ему мощнейшее сопротивление. Римский царь Тарквиний не 

смог осилить Габии в бою, и тогда он заслал в это государство своего сына 

Секста. Перейдя к противнику, тот сообщил, что отец изгнал его из Рима и 

лишил наследства. В Габиях вначале с недоверием отнеслись к Сексту. Но он 

заслужил доверие, став во главе габийского войска и одержав несколько 

побед над римлянами. Доверие габийцев было столь велико, что Секст со 

временем стал правителем этой страны. Коварством и подкупом он разложил 

народ, бывший непобедимым: низвергнул лучших, возвеличил худших, 

предал забвению доблесть, способствовал развитию порока. "Сладкая 

возможность урвать для себя отнимает способность чувствовать общие беды, 

так что, в конце концов, осиротевшее, лишившееся совета и поддержки 

габийское государство было без всякого сопротивления передано в руки 

римского царя".
4
 

В современных условиях этот прием также активно используется в 

практике межгосударственных отношений. Американский политолог Петер 

Швейцер в книге "Победа. Роль тайной стратегии администрации США в 

распаде Советского Союза и социалистического лагеря" откровенно 

признает, что "перестройка была результатом политики Рейгана".
5
 

                                                           
4
 Ливии Т. История // Историки античности. М., 1989. Т. 1. С. 111. Цит. по: Павловский Г. Как они 

уничтожили СССР // Независимая газета. 1996. 14 ноября. 
5
 Жиленко И.М. Политическая организованная преступность - угроза национальной безопасности РФ // 

Преступность и законодательство. М., 1997. С. 124. 
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Для них создавались исключительно благоприятные условия в плане 

проникновения к важным политическим, экономическим и военным 

секретам, оказания управляющего воздействия в направлении нейтрализации 

нас как военного и политического соперника, подчинения как 

экономического конкурента, ориентации нашего общества на выгодные им 

цели. Удивительная некомпетентность, непрофессионализм, 

непредсказуемость отдельных представителей номенклатуры, возможно, 

служили подходящим прикрытием для ведения подрывной работы по 

разрушению Отечества". 

28 ноября 1999 г. в телепередаче "Секретные материалы" на канале 

ТВЦ А. Хинштейн предал гласности факты, заслуживающие серьезного 

внимания. Факт первый – в 90-х гг. несколько лет помощником Президента 

РФ был Ю. Юриков, дочь которого является женой сотрудника ЦРУ. Факт 

второй - в средине 90-х гг. американский гражданин Дж. Эймс, 

завербованный нашей разведкой, предложил передать российской стороне 

сведения об агентах влияния, внедренных США в руководство России. 

Весьма показательно то, какие последствия повлекло это предложение, – Дж. 

Эймс был немедленно арестован американскими спецслужбами за 

шпионскую деятельность. 

Методологически ошибочно упрекать агентов влияния во всех бедах, 

которые происходят со страной. Подобно микробам, они не опасны для 

здорового организма. Пример республики Куба – убедительное 

подтверждение этому. Однако и деятельности "микробов" следует уделять 

должное внимание, поскольку их исследование – непременное условие 

поиска путей, укрепления иммунной системы государства. 

 

4.4 Преступность правящей элиты 

 

Преступность представителей власти – особый феномен. Его 
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специфика заключается в следующем: 

 от самих субъектов во многом зависит, какие деяния относят к 

разряду преступных, какими правами наделены работники 

правоохранительных органов для пресечения преступной деятельности в той 

или иной сфере (наша правящая элита, например, используя президентское 

вето, заблокировала принятие Законов "О борьбе с организованной 

преступностью" и "О борьбе с коррупцией", что значительно повысило 

уровень криминальной безопасности в России); 

 правящая элита обычно создает механизмы, препятствующие 

привлечению своих представителей к уголовной ответственности 

("телефонное право", шантаж руководителей правоохранительных органов, 

отстранение от должности наиболее несговорчивых и принципиальных и 

т.п.). 

К числу главных факторов преступности правящих кругов относятся: 

 отсутствие в политической системе действенных механизмов 

очищения государственного руководства от лиц, злоупотребляющих 

служебным положением; 

 прямая или косвенная зависимость от исполнительной власти 

представительных и судебных органов, прокуратуры, милиции, контрольно-

ревизионных инспекций, средств массовой информации; 

 низкая политическая активность граждан, их индифферентность 

к политической ситуации в стране; 

 отсутствие у большинства наших сограждан политического 

опыта, неспособность их объединиться во влиятельную политическую силу, 

которая могла бы пресечь криминализацию страны. 

 

4.5 Взаимосвязь общеуголовной и политической преступности 

 

Политическая и общеуголовная преступность находятся в 
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определенной взаимосвязи. Общеуголовная преступность может 

рассматриваться как фактор политической, а та – как фактор общеуголовного 

криминала. 

Общеуголовная преступность может стать инструментом политических 

преступников (наемные убийцы, контрабандисты и т.п.). Военнослужащего, 

совершившего преступление по трусости, не сложно склонить к измене 

родине. Аморальные проступки или корыстные преступления подчас 

становятся поводом к шантажу, а шантаж оказывается инструментом 

втягивания человека во враждебную деятельность в интересах политической 

группировки или иностранного государства. 

Организованная преступность на определенном уровне развития (когда 

ее представители проникают во власть) становится фактором политической 

преступности или даже сама трансформируется в политическую 

преступность. 

Рост общеуголовной преступности в отдельных случаях вызывает 

недовольство представителями власти, что порождает протестные акции, 

которые иногда сопряжены с политическими преступлениями. В то же время 

и политическая преступность способна дестабилизировать ситуацию в стране 

или регионе. А это, в свою очередь, приводит к увеличению числа 

общеуголовных преступлений. 

Таким образом, процессы криминальной самодетерминации в 

значительной мере затрагивают и политическую преступность. 

 

5. Факторы политической преступности 

 

Резюмируя анализ детерминант преступлений данного вида, можно 

выделить следующие факторы политической преступности: 

1. Несоответствие государственной политической системы уровню 

социально-экономического и идеологического развития общества. 
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2. Несовершенство законодательства (конституционного, уголовно-

правового, уголовно-процессуального, гражданско-правового и т.д.). 

3. Значительный удельный вес социальной несправедливости в 

общественно-политическом устройстве либо неблагоприятная динамика 

социальных процессов – увеличение несправедливости. 

4. Ухудшение уровня жизни, рост безработицы. 

5. Неудовлетворенность значительного числа граждан государственной 

политикой. 

6. Падение авторитета власти или определенной формы правления, 

падение популярности идей здоровой государственности, 

распространенность космополитизма. 

7. Национальная разобщенность (идеологическая, религиозная, 

экономическая). 

8. Политическая или экономическая нестабильность. 

9. Неразвитость политических институтов выявления и коррекции 

недостатков и пороков в деятельности органов государственного управления 

и высших должностных лиц. Прямая или косвенная зависимость различных 

ветвей власти, надзорных и контролирующих органов от президента страны 

и правительства. 

10. Несовершенство политических механизмов, позволяющих 

эффективно разрешать конфликты различных политических сил в рамках 

конструктивного диалога с пользой для страны. 

11. Противоречия в области межнациональных отношений. 

12. Пороки и недостатки межнациональной государственной политики. 

13. Ошибки и просчеты политического руководства, личные 

недостатки и пороки политических деятелей. 

14. Особенности национальной культуры: 

- низкая политическая культура россиян позволяет политическим 

преступникам склонять людей к деяниям, направленным во вред обществу (и 
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им самим), либо к лояльному восприятию этих деяний, либо к безразличию; 

- популярность среди русскоязычной интеллигенции прозападнических 

идей и непопулярность идей крепкой российской государственности; 

- низкий уровень культуры политической борьбы, отсутствие традиций 

разрешения политических противоречий без эксцессов. 

15. Распространенность экстремизма, популярность в обществе 

экстремизма и радикализма. 

16. Ограниченные возможности для позитивного социального 

творчества граждан (в политической, экономической, культурной, 

спортивной сферах). 

17. Недостатки организации и функционирования государственной 

системы воспитания. 

18. Подрывная деятельность зарубежных государств. 

19. Негативная роль средств массовой информации в плане 

дестабилизации общества, распространении деструктивной идеологии. 

20. Зарубежная культурная экспансия как средство идеологического 

обеспечения политической преступности. 

21. Недостатки в деятельности органов государственной безопасности. 

22. Недостатки идеологического, правового, кадрового, материального 

обеспечения органов государственной безопасности. 

 

6. Воздействие на политическую преступность 

 

Одним из стратегических направлений воздействия на политическую 

преступность является экспансия нравственности в политическую сферу. До 

сего времени эта область практически не подвластна нравственным законам. 

Совместимы ли эти феномены: нравственность и политика? От того, каким 

будет ответ на этот вопрос, зависит будущее народов. 

Возможно ли сделать политику нравственной (если "да", то как) – ответ 
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на этот вопрос искали лучшие умы человечества. До сего времени решение 

этой проблемы находится в интеллектуальной плоскости. Не исключено, что 

разработка религиозных и социологических подходов к изучению 

преступности позволит выработать объективное понятие политического 

преступления, которое не удастся исказить ни законодательными, ни 

идеологическими манипуляциями, ни силовым давлением. А это будет 

весьма существенным шагом вперед в понимании того, что допустимо, а что 

запретно во внутриполитической практике и межгосударственных 

отношениях. Без решения этой глобальной проблемы – подчинения 

политической практики законам нравственности – все меры воздействия на 

политическую преступность могут носить лишь оперативный, ограниченный 

характер. 

Государство иногда сравнивают с паровым котлом, находящимся под 

большим давлением. Политическая преступность ведет к образованию 

трещин и дыр в котле, заклепкой которых занимаются органы 

государственной безопасности. Эта аналогия достаточно продуктивна. Она 

показывает основные направления воздействия на политическую 

преступность в стране: 

 приведение давления в котле в соответствие с его прочностью; 

 снижение давления (совершенствование общественных 

отношений, повышение уровня удовлетворенности людей); 

 увеличение прочности котла, изготовление его из особых 

материалов, не поддающихся разрывам и коррозии (укрепление государства); 

 оперативная заклепка образовавшихся дыр (работа органов 

государственной безопасности). 

Одна из статей В.И. Ленина называется "Последний клапан". В ней 

вождь пролетариата выражает сожаление по поводу того, что царский режим 

нашел способ уменьшить давление в котле, в результате чего политическая 

преступность в России пошла на убыль. Чрезмерное увеличение давления в 
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котле (неспособность государства справиться с социальной напряженностью) 

стала причиной развала царской России. "Коррозия котла" привела к развалу 

СССР. Интересно, что и царская Россия, и СССР имели хорошо 

подготовленные и обеспеченные органы государственной безопасности. 

Упование только на них в воздействии на политическую преступность 

чревато серьезными негативными последствиями. 

К числу мер воздействия на политическую преступность могут быть 

отнесены следующие: 

1. Обеспечение диалектического единства прочности и гибкости 

политической системы. Это позволит ей, с одной стороны, быть устойчивой 

по отношению к деструктивным воздействиям. С другой – обеспечит 

своевременность структурных перемен и политических реформации в 

соответствии с изменяющимися социальными условиями. 

2. Постоянный анализ государственными органами уровня 

удовлетворенности граждан. Обеспечение роста их удовлетворенности 

идеологическими и экономическими мерами. 

3. Совершенствование межнациональных отношений, профилактика 

сепаратизма и национализма. 

4. Развитие политической культуры, формирование социальных 

механизмов разрешения политических противоречий в обществе законными 

способами. 

5. Профилактика экстремизма и радикализма, жесткое пресечение этих 

негативных социальных процессов на ранних стадиях. 

6. Расширение возможностей конструктивного социального творчества 

граждан. 

7. Укрепление системы государственной безопасности, пресечение 

подрывной деятельности иностранных государств и организаций. 

8. Развитие системы государственного контроля. Создание 

специальных независимых органов контроля высших государственных 
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должностных лиц (аналогичных институту независимого прокурора в США, 

который проводит расследование в отношении президента страны и не может 

быть отстранен им от должности). 

Все указанные меры могут быть эффективны лишь при условии 

политической зрелости, активности, а в отдельных случаях – и 

самоотверженности граждан. Не случайно Аристотель основой безопасности 

государства считал систему воспитания: "Самое главное из всех указанных 

нами способствующих сохранению государственного строя средств, которым 

ныне все пренебрегают, – это воспитание в духе соответствующего 

государственного строя. Никакой пользы не принесут самые полезные 

законы, если граждане не будут приучены к государственному порядку и в 

духе его воспитаны".
6
 

 

Заключение 

 

На сегодняшний день направление, в криминологии изучающее 

политическую преступность является одними из развивающихся 

направлений. В научной литературе особо подчеркнуто, что политическая 

криминология как специфическое направление российской гуманитарной 

мысли переживает период становления, так что ощущается острая 

потребность в проведении соответствующего стыкового анализа 

политической сферы общественной жизни с преступностью. Но, несмотря на 

это данный вид преступлений представлял и представляет в настоящее время 

значительную угрозу обществу и является серьезным препятствием для 

нормальной деятельности государства, вызывая социальное недовольство и 

общественное напряжение. Таким образом, выработка научных положений 

по исследованию данного явления, а также основанных на них методов 

предупреждение социально оправданно и полностью отвечает интересам 
                                                           
6
Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 551. 
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законопослушных граждан и государства. Однако данные методы должны 

основываться на нормах права, а также уважать права и свободы человека и 

гражданина. Под конец хотелось бы привести высказывание одного 

известного немецкого криминолога Г. Шнайдер: "…политическая 

преступность всегда возникает там, где предпринимаются попытки помешать 

или способствовать политическим изменениям... преступными средствами и 

методами…" 
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