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обществом, а в конечном счете о неприятии при-
знаваемой законом и государством семьи”1. 

Согласно положения ст. 134 Семейного ко-
декса Кыргызской Республики, разница в воз-
расте между усыновителем, не состоящим в 
браке, и усыновляемым ребенком должна быть 
не менее шестнадцати лет, т.е. законодатель до-
пускает возможность усыновления несовершен-
нолетними. Мы считаем правильным, принимая 
во внимание большую значимость последствий 
усыновления для усыновителя и усыновленного, 
предоставлять возможность усыновления только 
по достижении усыновителем 18-летнего воз-
раста, а также установить предельный возраст 
усыновителя – до 40 лет. По причинам, признан-
ным судом уважительными, такие возрастные 
разницы могут быть изменены. 

Обусловлено это тем, что основная цель 
усыновления заключается не только в принятии 
ребенка в семью на воспитание, где отношения 
характеризуются бессрочным характером, но и в 
необходимости успеть вырастить этого ребенка, 
“поставить его на ноги”, поэтому данное пред-

1 Короткова Л.П., Вихров А.П. Семья – только 
в рамках закона // Правоведение. – 1994. – №5–6. – 
C. 160.

ложение имеет большое практическое значение. 
Мы полагаем, что возраст усыновителя должен 
быть таким, который позволил бы ему с уче-
том состояния здоровья, социального статуса, а 
также психически и физиологически быть спо-
собным к выполнению функций по воспитанию 
усыновленного ребенка.

Таким образом, изучение вопроса о право-
вом регулировании отношений, возникаю-
щих при усыновлении, приводит к следующим 
выводам:

1. Заменить в ст. 130 Семейного кодекса 
Кыргызской Республики административный по-
рядок усыновления ребенка судебным.

2. Изменить редакцию ст. 134 Семейного 
кодекса Кыргызской Республики путем увели-
чения разницы в возрасте между усыновителем, 
не состоящим в браке, и усыновленным ребен-
ком до 18 лет. По причинам, признанным судом 
уважительными, разница в возрасте может быть 
сокращена.

3. Установить предельный возраст усыно-
вителя – до 40 лет. По причинам, признанным 
судом уважительными, усыновление может быть 
разрешено лицу, чей возраст превышает уста-
новленный законом. 

Значение модельного описания организо-
ванной преступной деятельности и ее поисковых 
признаков для решения задач криминалистиче-
ского и оперативно-розыскного обеспечения, рас-

крытия и расследования групповых преступлений 
раскрыл еще В.В. Городилов, который отмечал, 
что основные признаки такой модели вводятся с 
целью получить с ее помощью новое знание об 
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оригинале, который ее замещает; формируются 
для решения специальной познавательной за-
дачи; подобно материальной модели являются 
системой, но системой мысленных элементов1; 
структура модели должна иметь соответствие со 
структурой моделируемого процесса2.

Одним из первых авторов, который иссле-
довал поисковые признаки преступлений, был 
С.Н. Иванов3. В.Н. Коробейников, рассматри-
вая поисковые признаки, характеризует их как 
уголовно-правовые, криминалистические, кри-
минологические и иные упорядоченные и взаи-
мосвязанные между собой признаки, обладаю-
щие поисковым характером и рассматриваемые с 
позиции решения задач по раскрытию и рассле-
дованию преступлений на основе наиболее эф-
фективного применения оперативно-розыскных 
сил, средств и методов4. В.Ю. Толстолуцкий рас-
сматривает поисковые признаки, исследуя част-
ное криминалистическое учение об идентифика-
ции и поиске5.

Учитывая, что преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотических средств, 
в своей основной массе совершаются организо-
ванными преступными группами, необходимо 
выделить поисковые признаки, которые харак-
терны для рассматриваемого вида преступной 
деятельности, и определить их значение для ре-
шения задач криминалистического и оперативно-
розыскного обеспечения расследования престу-
плений этой группы. 

Все поисковые признаки организованной 
преступной деятельности в сфере незаконного 
оборота наркотических средств можно подраз-
делить на три группы: 

1 Матушкина Н.В. Криминалистическая мо-
дель преступной деятельности по уклонению от 
уплаты налогов и ее использование в целях выяв-
ления и раскрытия преступлений этого вида: Дис. 
… канд. юр. наук. – Ижевск, 1997. – С. 14–15.

2 Городилов В.В. Организационные и тактиче-
ские аспекты расследования преступлений, совер-
шаемых организованными преступными группами: 
Дис. … канд. юр. наук. – Ижевск, 2002. – С. 16.

3 Иванов С.Н. Групповые преступления: про-
блемы раскрытия и расследования. – Ижевск, 1999. 
– С. 7–10.

4 Коробейников В.Н. Оперативно-розыскное 
обеспечение раскрытия и расследования престу-
плений, связанных с вымогательством: Дис… канд. 
юр. наук. – Ижевск, 2001. – С. 9, 20–40.

5 Толстолуцкий В.Ю. Идентификация и по-
иск. – Ижевск, 2001. – С.14–15. 

1) уголовно-правовые; 
2) криминологические; 
3) криминалистические.
Рассмотрим подробнее уголовно-правовые 

и криминологические поисковые признаки. 
Уголовно-правовые поисковые признаки 

организованной преступной деятельности явля-
ются ключевыми для выявления организованной 
наркопреступности, так как именно уголовное 
право устанавливает понятие, признаки и виды 
группового преступления. Важным институ-
том уголовного права, регулирующим эти во-
просы, следует считать институт соучастия. В 
соответствии с ч. 1 ст. 30 УК КР, соучастием в 
преступлении признается умышленное совмест-
ное участие двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления. Следует отметить, 
что совершение преступления совместными 
усилиями нескольких лиц не только облегчает 
достижение преступного результата, но и обе-
спечивает сокрытие преступления, а потому по-
вышает общественную опасность деяния6. 

Не вдаваясь в детали института соучастия, 
остановимся на видах соучастников. В соответ-
ствии со ст. 30 УК КР, ими являются исполни-
тели, организаторы, подстрекатели и пособники. 
Наибольший интерес для нас представляет орга-
низатор преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств. 

Организатором признается лицо, организо-
вавшее совершение преступления или руково-
дившее его исполнением, а равно лицо, создав-
шее организованную группу или преступное со-
общество либо руководившее ими. Несмотря на 
то, что он чаще всего непосредственно не уча-
ствует в осуществлении (исполнении) престу-
плений, тем не менее он является самым опас-
ным из соучастников преступления. Именно бла-
годаря его знаниям, опыту, интеллектуальным 
и организаторским качествам становится воз-
можным совершение преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств. 
А именно: выстроить всю цепочку от производ-
ства (изготовления) наркотических средств до 
потребителя (нередко и в межгосударственном 
масштабе); продумать механизмы финансиро-
вания и маскировки преступной деятельности; 
подобрать лиц, реализующих преступный замы-
сел; выстроить внутригрупповую дисциплину, 
построить и поддерживать коррупционные связи 

6 Комментарий к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко; науч. 
ред. А.С. Михлин. – М.: Спарк, 2000. – С. 59. 
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с сотрудниками правоохранительных органов и 
других государственных структур; организовать 
процесс давления на следователей и оператив-
ных работников в случае изобличения преступ-
ной деятельности и т.д. 

Исполнителем признается лицо, непосред-
ственно совершившее преступление либо непо-
средственно участвовавшее в его совершении 
совместно с другими лицами, а также совершив-
шее преступление посредством использования 
других лиц, в силу закона не подлежащих уго-
ловной ответственности. Исполнитель в органи-
зованной преступной группе чаще всего являет-
ся тем звеном, воздействуя на которое можно по-
лучить данные, необходимые для разоблачения 
всей преступной группы. Именно исполнитель 
в большинстве случаев привлекается к уголов-
ной ответственности за совершение преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств, и он менее всего защищён 
со стороны преступной группы и менее всего 
“полезен” ей. 

Подстрекателем признается лицо, склонив-
шее к совершению преступления. При расследо-
вании преступлений рассматриваемой группы, 
особенно в тех случаях, когда в деле фигуриру-
ют несовершеннолетние лица, очень важным яв-
ляется выявление лиц, склонивших несовершен-
нолетних к их совершению. 

Пособником признается лицо, содействовав-
шее совершению преступления советами, указа-
ниями, предоставлением средств или устранени-
ем препятствий, или лицо, заранее обещавшее 
скрыть преступника, орудия или средства совер-
шения преступления, следы преступления либо 
предметы, добытые преступным путем, а равно 
лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть 
такие предметы. Пособники имеют большой ин-
терес для следствия и оперативно-розыскных 
служб при выявлении и расследовании престу-
плений, так как они могут обладать данными о 
деталях совершения преступлений, у них могут 
оказаться предметы, с помощью которых бы-
ло совершено преступление, а также предметы, 
добытые преступным путём, у них могут быть 
обнаружены вещественные доказательства, ко-
торые могут помочь следствию собрать или уси-
лить доказательственную базу. 

Анализируя уголовно-правовые поисковые 
признаки организованной преступной деятель-
ности, нельзя не остановиться на формах соуча-
стия. Уголовное законодательство Кыргызской 
Республики выделяет 4 формы соучастия, а 
именно: простое соучастие, сложное соучастие, 

организованная группа и преступное сооб-
щество. 

В соответствии со ст. 31 УК КР, простым 
соучастием признается совершение преступле-
ния двумя или более лицами, каждое из которых 
совершает действия, предусмотренные составом 
преступления (соисполнительство). Простое со-
участие может быть в двух видах:

1) совершенное группой лиц без предвари-
тельного сговора – является наименее опасной 
формой соучастия в преступлении, так как её 
участники специально не оговаривают время на-
чала совершения преступления, способ, который 
облегчит им доведение преступления до конца и 
позволит достичь преступного результата1.

2) совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору – хоть закон на это не указы-
вает, но речь идет о совершении преступления в 
виде соисполнительства, когда есть на это пред-
варительный сговор. Однако допускается воз-
можность разделения ролей между исполнителя-
ми в рамках соисполнительства, т.е. выполнение 
ими хотя бы части объективной стороны од ного 
или нескольких из всех перечисленных в законе 
дея ний: например, один исполнитель незаконно 
приобретает гашиш, другой перевозит его, тре-
тий сбывает2.

Сложным соучастием признается совер-
шение преступления двумя или более лицами с 
распределением ролей (организатора, подстре-
кателя, исполнителя и пособника). Особенность 
сложного соучастия заключается в том, что пре-
ступление обычно носит единичный характер и 
лица, участвующие в его совершении, не имеют 
между собой тесных, устойчивых связей. 

Организованной преступной группой при-
знается устойчивая группа из двух и более лиц, 
предварительно сорганизовавшихся для совер-
шения преступлений. Для определения преступ-
ной группы следует установить следующие при-
знаки организованной группы: 

а) наличие двух или более лиц; 
б) устойчивость, т.е. длительный срок су-

ществования преступной группы, постоянный 
состав ядра группы, наличие межличностных 

1 Комментарий к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко; науч. 
ред. А.С. Михлин. – М.: Спарк, 2000. – С. 68. 

2 Клименко Т.М. Уголовная ответственность за 
незаконный оборот наркотиков (криминологиче-
ские и уголовно-правовые аспекты): Учеб. пособие 
/ Т.М. Клименко, Л.А. Прохоров, М.Л. Прохоро-
ва. – Саратов, 1999. – С. 74.

Р.М. Хакимов. Уголовно-правовые и криминологические поисковые признаки...



Вестник КРСУ. 2009. Том 9. № 884

Государство и право

связей, иерархичность структуры группы, в том 
числе наличие ярко выраженного лидера, орга-
низатора преступной деятельности1. 

Б.Н. Нургалиев выделяет обязательные и 
факультативные признаки организованной пре-
ступной группы, где в качестве обязательных 
выступают: 

объединение двух или более лиц; 
устойчивость существования группы;  
долговременность существования группы; 
сплоченность членов группы;  
планируемость преступления (преступлений); 
цель создания и функционирования – по- 
лучение (извлечение) наибольшей прибыли 
(незаконного дохода, сверхдоходов) за мак-
симально короткий срок; 
наличие организатора, лидера.  
В качестве факультативных признаков он 

выделяет: 
иерархичность преступной группы;  
разграничение функций между её участни- 
ками (в том числе по горизонтали); 
специализация сферы или направления дея- 
тельности; 
наличие “социального страхования” членов  
группы, внутригрупповых материальных 
средств; 
меры по обеспечению безопасности;  
неформальные нормы поведения; 
поддержание жёсткой дисциплины;  
неучастие главарей в конкретных преступ- 
ных акциях; 
“отмывание” денег, добытых преступным  
путём; 
отработанная система связи, конспирации и  
взаимоконтроля;
вооружённость; 
техническая оснащённость; 
наличие связей с коррумпированными пред- 
ставителями органов власти и управления;
нейтрализация контроля правоохранитель- 
ных и контролирующих органов;
формирование групп по национальным, зем- 
ляческим, родственным признакам и т.д.;
наличие международных связей;  
система санкций и поощрений 2. 

1 Баяхчев В.Г. Расследование преступлений, 
связанных с изготовлением и распространением 
синтетических наркотических средств организо-
ванными группами / В.Г. Баяхчев, И.И. Курылев, 
А.П. Калинин. – М., 1995. – С. 22.

2 Нургалиев Б.М. Организованная преступная 
деятельность (уголовно-правовые, процессуаль-

Преступным сообществом признается 
устойчивое, сплоченное объединение двух и 
более лиц или групп, предварительно соргани-
зовавшихся для систематического совершения 
тяжких и особо тяжких преступлений. Важным 
её признаком является сплочённость. Как совер-
шенно справедливо отмечает Р.Б. Кульжакаева, 
сплочённость обеспечивается наличием нала-
женной цепи иерархической связи между струк-
турными преступными подразделениями, тща-
тельной конспирацией, скрупулезным планиро-
ванием преступлений, наличием коррупционных 
связей, системы защиты и охраны и т.д.3 Следует 
отметить, что две последние формы соучастия 
наиболее опасны при совершении преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, и составляют наибольшую труд-
ность в выявлении их преступной деятельности, 
расследовании совершённых преступлений и 
привлечении к уголовной ответственности всех 
лиц, их совершивших, – от организаторов до ис-
полнителей. 

Если в уголовно-правовом значении под 
преступной группой понимается определённая 
разновидность соучастия, указанная выше, то в 
криминологическом значении, как справедливо 
отметили Е.И. Каиржанов и А.Ш. Ещанов, пре-
ступная группа оценивается как разновидность 
малой социальной группы антиобщественной 
направленности4. В.Г. Лукашевич рассматривает 
преступную группу как малую неформальную 
группу объединившихся на основе совершения 
общественно-опасных, противоправных дей-
ствий людей, стремящихся к достижению общей 
цели, организованных определённым образом и 
составляющих единый субъект деятельности5. 

В.С. Устинов преступную организацию рас-
сматривает как высший уровень преступного 
объединения, которому присущи все его осо-

ные и криминалистические аспекты. – Караганда, 
1997. – С.48–49.

3 Комментарий к Уголовному кодексу Респу-
блики Казахстан / Отв. ред. И.Ш. Борчашвили, 
Г.К. Рахимжанова. – Караганда: РГК ПО “Полигра-
фия”, 1999. – С.93.

4 Каиржанов Е.И. К вопросу о понятии пре-
ступной группы / Е.И. Каиржанов, А.Ш. Ещанов //
Законотворчество и правоприменение в Республи-
ке Казахстан: вопросы теории и практики. – Кара-
ганда: КВШ ГСК РК, 1997. – С. 35.

5 Лукашевич В.Г. Криминалистический аспект 
изучения преступных групп: Автореф. дис. … 
канд. юр. наук. – М., 1979. – С.11.
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бенности; характерной же чертой является то, 
что совершению преступлений предшествует 
достаточно длинный организационный пери-
од. А преступное сообщество (организацию) он 
определяет как устойчивое объединение двух 
или более лиц, организовавшихся для совмест-
ной преступной деятельности1. А.М. Дармилов 
же под преступной группой понимает устойчи-
вую организацию криминального сообщества, 
имеющую определённую структуру и входящую 

1 Устинов В.С. Понятие и криминологическая 
характеристика организованной преступности. – 
Нижний Новгород, 1993. – С. 19–22.

в состав организованной или коррумпированной 
преступности2. 

Знание уголовно-правовых и криминоло-
гических поисковых признаков организованной 
преступной деятельности в сфере незаконного 
оборота наркотических средств поможет в реше-
нии задач криминалистического и оперативно-
розыскного обеспечения расследования престу-
плений этой группы. 

2 Дармилов А.М. Установление объективных 
и субъективных признаков преступления как пред-
мет доказывания в процессе расследования не-
законного оборота наркотиков (теоретические и 
тактико-методические аспекты: Дис. ... канд. юр. 
наук. – Краснодар, 1998. – С. 136.

Многие авторы данным о личности преступ-
ника придают большое криминалистическое зна-
чение. Р.С. Белкин указывает на то, что кримина-
листический аспект изучения личности является 
актуальным и перспективным направлением в 
научных криминалистических исследованиях1. 

И.Ф. Пантелеев отмечает, что совокупность 
сведений о типичных личностных особенностях 
преступников имеет большое розыскное значе-
ние2. И.А. Мурашкин указывает на то, что выяв-
ление данных о личности преступника позволяет 
определить направление и способы поиска пре-

1 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. 
– М., 1978. – Т. 2. – С. 15.

2 Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. 
Пантелеева, Н.И. Селиванова. – М.: Юрид. лит., 
1993. – С. 36.

ступника, обеспечить быстрое его задержание и 
последующее изобличение3.

Личность преступника включает в себя со-
вокупность типичных данных о социальном по-
ложении, образовании, поле и возрасте преступ-
ников. Всех лиц, занимающихся незаконным 
оборотом наркотических средств, условно мож-
но разделить на несколько групп: 

изготовители (производители, возделы- 
ватели) наркотических средств – лица, которые 
непосредственно перерабатывают наркотическое 
сырьё или изготавливают пригодные к потребле-
нию наркотические средства, осуществляют их 

3 Мурашкин И.А. Методика расследования 
хищений и незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в Вооружённых 
силах: Дис. ... канд. юр. наук. – М., 1999. – С. 58. 
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