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еся истоков международной преступности, ее развития в СССР и России, а 

также основные способы противодействия, сложившиеся в международном и 

отечественном уголовном праве. В ходе исследования анализируются причины 

и особенности формирования международной преступности организованного 

типа. В результате делается вывод о сущности и сопровождающих междуна-

родную преступность реакциях в национальной безопасности. 
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История зарождения международной преступности связана с событиями, 

преследовавшими человечество еще с Античного мира, когда стали возникать 

первые крупные армии и военные кампании. В современной истории междуна-

родную преступность обычно связывают с событиями Первой и Второй миро-

вых войн, именно в таком ключе она закрепилась в международных стандартах, 

положив, таким образом, начало борьбы демократических стран с авторитар-

ными, а также создав партнерство в области противодействия терроризму – 

главному и наиболее опасному виду международного преступления [3]. 

Как считает А.А. Наумов, в нашей стране до возникновения СССР между-

народная преступность была связана либо с чисто политическими, либо с поли-

тико-экономическими процессами. С уверенностью можно сказать только то, 
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что больше половины населения, которое раньше было представлено крестья-

нами и постепенно переходило в начале XX века в другие сословия, не было 

вовлечено в международную преступность.  Незадолго до событий февраля-

октября 1917 г. влиянию международной преступности были подвержены дво-

ряне, купцы, офицеры и разночинцы (дети смешанных семей, например, дворя-

но-купеческие связи). В основном международная преступность была отражена 

в массовой незаконной торговле государственными товарами с целью подрыва 

экономики. Так, золото и прочие драгоценные металлы, нефть, высококаче-

ственный уголь, газ, соль, вино и пр. являлись крайне выгодными товарами для 

спекулянтства и/или поддержки других организаций, возникавших в Западной 

Европе или странах третьего мира [4, c. 55]. 

В 1915-1917 гг. такую относительно умеренную форму международных 

преступлений предпочитали офицеры и казаки, в качестве рабочей силы они 

прибегали к труду крестьян-наймитов. Дворяне, многому обучившие военные 

сословия в рамках данных занятий были на голову выше [1, c. 98]. 

Очевидно, что в условиях Гражданской войны фактор преступности за-

шкаливал. Практически полностью исчез учет продуктивности, кормовых ка-

честв, товаров. Все стремились получить максимум пользы от обстоятельств, 

осознавая, что вскоре придется либо мобилизовать все доступные силы для то-

го, чтобы отстоять свою самобытность и этническое сознание, оформленное 

уже не в рамках одной страны, либо покинуть родную землю и попытаться спа-

стись в вихре революционных событий. Последнее, как правило, не являлось 

выходом. Перед лицом неприятеля белое офицерство объединилось и стали ис-

пользовать все возможные средства, в том числе, сотрудничество с интервен-

цией ради достижения своих целей [1, c. 100]. 

7 сентября 1923 года, был основан Интерпол. В это время, в раннюю со-

ветскую эпоху, источники именно о международном формате преступлений от-

сутствуют, однако, в правовом смысле начинает действовать новый законода-

тельный свод советского образца, который трактует международную преступ-
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ность как высшую форму организованной преступности. Напомним, что орга-

низованная преступность – это форма совершения общественно опасного дея-

ния при создании устойчивых уголовных связей и иерархии, которые включают 

в себя возможность для совершения наиболее сложных и тяжелых преступле-

ний. Для организованной международной преступности данного периода был 

присущ особый профессионализм. Его отличительной чертой выступало посто-

янное осознанное совершение преступлений и также формирование т.н. «ма-

стерства» преступника [7, c. 144]. 

Отметим, что при СССР в целом международной преступности не уделя-

лось значительного внимания, исключением являлись страны «социалистиче-

ского лагеря», а в период создания «железного занавеса» ситуация стала еще 

более сковывающей. В 1920-е гг., когда была установлена советская власть, ни-

кто не пытался прекратить действие бандитских группировок, которые дости-

гали даже международных высот, – в том случае, если они не пытались сверг-

нуть «старую гвардию» (действия которой также можно трактовать как между-

народные преступления в отграниченном пространстве). Среди действий таких 

группировок можно выделить мошенничество, массовые спекуляции, подделку 

денег и, без преувеличения, повсеместные преступления с манипуляцией долж-

ностями [6]. 

Сотрудничество СССР по противодействию международной преступности 

началось уже после Второй мировой войны. После того, как был создан устав 

Международного военного трибунала в Лондоне, международные преступле-

ния были признаны всеобщим злом. Уже к середине 50-х гг. данный феномен 

стал преследоваться советской властью. При этом, любопытным фактом явля-

ется формирование т.н. воров в законе. Данные субъекты сыграли роль при по-

лучении избыточных норм продукции по самым различным экономическим от-

раслям, работая как на государство, так и вопреки его воле. В итоге, чтобы 

быстро создать криминогенную среду международного уровня и восполнить 

недостающий видовой статус, ворам в законе было важно получить жизненно 
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необходимые ресурсы, за которыми они обращались, минуя страны социали-

стического лагеря [5]. 

С 80-х годов началась популяризация международной спекуляции и кон-

трабандной деятельности. Около 75% всех дел по международной преступно-

сти в КГБ касались именно этих направлений. Предметом торга на уровне от-

дельно взятых регионов, конечно, не могли быть банковские ассигнации, кре-

дитные билеты или депозиты, однако, при соблюдении правил, спекулянты 

продолжали торговать огнестрельным оружием, продавались военные снаряды, 

пули, свинец, а иногда – государственные тайны. Крупные партии хлеба, как и 

в середине XX века, отпускались с нарушением правил экспорта до такой сте-

пени, что их также можно приравнять к спекулянтству. хлебосольных традиций 

и христианских норм повседневной жизни. Зарубежные товары, привозившиеся 

из Западной Европы и, как правило, не проходившие проверок, обычно приоб-

ретались по установленным ценам со стороны покупателя, процент от сбыта 

поступал в пользу местных спекулянтов или поставщиков соответственно (дан-

ные средства использовали для развития первичных промыслов, принадлежав-

ших уже оговоренным «ворам в законе», а также в производственных и сель-

скохозяйственных программах развития, активно проводившихся в 90-е гг.) [2]. 

Итак, в таком виде международная преступность закрепилась и переросла 

в новую форму, характерную для постсоветского пространства и стран СНГ. 

Причем, уже в эпоху Перестройки и в современность международная преступ-

ность столкнулась с реальной проблемой, касавшейся всех государств – это 

проблема терроризма. Уже в 2000-е гг. активно практикуются иностранные 

способы снятия ограничения с товарооборота, оборота денежных средств и ка-

питала в целом для поддержания террористических группировок, основанных 

на политико-экономической или религиозной почве. Еще больше актуализиро-

валась запрещенная торговля на международной арене морским путем из пор-

товых городов. На Юге России стала активнее экспортировать разного рода то-

вары в Закавказье, как правило, с целью сбыта незаконным путем. В этом же 
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ключе, правда, уже без прямой связи с террористическими организациями 

практиковалась торговля полезными ископаемыми, лесом и пр. с некоторыми 

азиатскими странами. Данная ситуация присуща и современному периоду. 
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