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атируемых незаконных мигрантов, которые  
в целях предупреждения уклонения от явки  
и попытки скрыться временно размещаются  
в центры социальной реабилитации, приемни-
ки-распределители, убежища негосударствен-
ных организаций и т.д.

Таким образом, обыск и выемка являются 
важнейшими следственными действиями, про-
водимыми при расследовании торговли людьми. 
Нами раскрыты лишь некоторые их тактические 
особенности, которые с учетом особенностей от-
дельно взятого уголовного дела могут меняться.
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Количественные показатели состояния и ди-
намики совершения бандитизма в Кыргызской 
Республике характеризуются следующим: если 
в 1998 г. было зарегистрировано 3 факта банди-
тизма, то в 1999 г. число зарегистрированных 
фактов бандитизма увеличилось до 9, а в 2000 г.  
снизилось до 2, в 2001 г. был зарегистрирован 
только 1, в 2002 г. – 4, а в 2003 и 2004 гг. – по 1, 
в 2005 г. – 3, 2006 – 2007 гг. – по 1, в 2008, 2009  
и 2010 гг. не было зарегистрировано ни одного 
факта бандитизма1.

Однако результаты анализа следственной и су-
дебной практики свидетельствуют, что уголовные 
дела по факту совершения бандитизма по призна-
кам статьи 230 УК КР возбуждаются очень редко, 
только в четверти таких случаев, а квалификация 
обнаруженных деяний обычно осуществляется, 
как правило, по признакам совершённого престу-
пления: разбоя, вымогательства, убийства и т.д. 
Так, например, по уголовному делу по обвинению 
К.И. Рузахунова, Ю.Н. Жданова, Р.Р. Мулюкова, 
А.В. Исакова и других членов преступной группы, 
им инкриминировались различные составы пре-
ступления: (по УК Кирг.ССР в ред. 1960 г. – ст. 94, 

1 Данные ИАЦ МВД КР.

144, 147, 193, 229). Бишкекский городской суд при 
рассмотрении этого уголовного дела вынес опреде-
ление от 5 июля 1996 г. о направлении его на до-
полнительное расследование, указав, что помимо 
других невыясненных обстоятельств в деятельно-
сти данных лиц, усматриваются и признаки соста-
ва бандитизма, предусмотренного статьей 71 УК 
Кирг.ССР2. 

При расследовании уголовного дела о пре-
ступной деятельности банды Ш.Х.Турсунова  
и членов банды Р.М. Алиева, К.Ю. Бачурина,  
М.М. Юсупходжаева органы следствия вменили 
им на основании соединения уголовных дел со-
вокупность составов преступлений – убийство, 
ношение огнестрельного оружия и др. (ст. 94, 
146 (ч. 2.), 144 (ч. 3), 151, 215, 229, 126, (ч. 2), 88  
(ч. 2) УК Кирг.ССР). Однако определением Ле-
нинского районного суда г. Бишкека от 5 сентября 
1997 г. дело было направлено на дополнительное 
расследование в СО УВД г. Бишкека для квалифи-
кации в действиях этих лиц признаков бандитизма 
(ст. 71 УК Кирг.ССР). Дело было принято к произ-
водству городской прокуратурой г. Бишкека. При-

2 Архив Бишкекского городского суда. Уголов-
ное дело № 51-95-28.
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чиной доследования согласно определению суда 
послужила неправильная квалификация действий 
обвиняемых. В определении указывалось, что дей-
ствия обвиняемых по совокупности собранных 
доказательств следует квалифицировать как бан-
дитизм, что подследственно органам прокуратуры. 
Несмотря на небольшой стаж деятельности ука-
занной банды – с ноября 1996 г. по февраль 1997 г.,  
а за этот период было совершено два разбойных 
нападения закончившихся убийством, несколько – 
с причинением тяжкого вреда здоровью, факты ху-
лиганства и краж1.

Но и эта доля уголовных дел, возбужденных 
по факту бандитизма, не выдерживает испыта-
ния на качество, поскольку зачастую не все члены 
банд привлекаются к уголовной ответственности, 
особенно их организаторы, а суды нередко пере-
квалифицируют состав бандитизма на разбои, вы-
могательства, убийства и т.д. из-за недоказанности 
на предварительном следствии его состава. Можно 
привести пример из судебной практики, когда Чол-
пон-Атинский городской суд, рассматривая уголов-
ное дело по обвинению Р.А. Акматбаева и других 
членов банды (С.И. Михалева, Г.В. Куандыкова, 
А.А. Глущенко, Р. Кабылбекова), признал вино-
вными членов этой преступной группы в вымога-
тельстве, грабеже, угрозе убийством, незаконном 
ношении огнестрельного оружия (все эти составы 
с квалифицирующими признаками), исключив при 
этом из преступной деятельности этой группы из-
за недоказанности на предварительном следствии 
состав бандитизма2. 

В другом случае, Ыссык-Атинский районный 
суд Чуйской области не усмотрел признаков бан-
дитизма при рассмотрении дела о банде К.А. Кол-
баева, Т.А. Решетникова и А.С. Бакасова, несмо-
тря на все признаки организованной преступной 
группы (имели место тщательная подготовка к на-
падению, по материалам следствия за полгода до 
нападения, использование автомата АКМ-47, дли-
тельный стаж предыдущей преступной деятель-
ности насчитывающей убийства еще трех лиц). 
В этом уголовном деле о нападении и убийстве 
двух лиц и неудавшемся покушении на убийство 
третьего человека (им являлся известный крими-
нальный авторитет Р.А. Акматбаев) согласно вы-
несенному приговору от 6 сентября 2002 г. имеет 
место переквалификация предъявленного состава 
бандитизма на смежные с ним составы преступле-

1 Архив Бишкекского городского суда. Уголов-
ное дело № 2-97-211.

2 Архив Чолпон-Атинского городского суда Ис-
сык-Кульской области. Уголовное дело № 1-007.

ний (убийство двух и более лиц, ношение огне-
стрельного оружия и др.)3.

Анализ материалов уголовных дел о банди-
тизме также показал, что в 16 % случаев квалифи-
кация, данная на предварительном следствии, из-
менялась органами прокуратуры, в 32 % – изменя-
лась судами. Наглядным примером может служить 
уголовное дело по обвинению А.А. Батукаева, где 
преступная его деятельность как организатора  
и остальных 10 членов банды была переквалифи-
цирована по приговору Бишкекского городско-
го суда от 16 мая 1995 г. с состава бандитизма на 
вымогательство и другие смежные составы пре-
ступлений4. По делу о банде А.Э. Чокоева и дру-
гих ее членов (Ж.Т. Касымалиева, П.Ж. Абдиева,  
Ж.Т. Орозакунова) дело было возбуждено Алуму-
дунским РОВД Чуйской области по статьям 168  
(ч. 3 п. 3), 164 (ч. 3. п. 1), 97 (ч. 2. п. 8) – убийство, 
разбойные нападения, кражи с квалифицирующими 
составами. Уголовное дело было передано в про-
куратуру Аламудунского района, которая переква-
лифицировала некоторые статьи обвинения и вме-
нила статью 230 УК (бандитизм), учитывая период 
существования группы (2,5 года), ее вооруженность 
и тщательность подготовки к нападениям (одно из 
них закончилось убийством, четыре –причинением 
тяжкого вреда здоровью). Однако Аламудунский 
районный суд в своем приговоре от 13 марта 2002 г.  
изменил квалификацию, данную органами прокура-
туры, на другие смежные с ним составы преступле-
ний (квалифицированный разбой, ношение огне-
стрельного оружия, убийство и др.)5. 

При судебном рассмотрении преступной дея-
тельности банды Ч.М Мырзабекова, Б.У Асанова, 
А.С. Элебесова (всего 8 человек) судебной кол-
легией Бишкекского городского суда от 3 декабря 
1997 г. помимо иных пунктов квалификации был 
вынесен обвинительный приговор по статье 230 
УК КР (на счету этой банды – убийство с особой 
жестокостью, более десяти эпизодов бандитских 
нападений с причинением тяжкого вреда здоровью 
и большого материального ущерба). Однако опре-
делением судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда КР от 17 марта 1998 г. приговор 
в части осуждения по бандитизму был отменен 
за отсутствием состава преступления (вследствие 
переквалификации эпизода с покушением на убий-

3 Архив Ыссык-Атинского районного суда Чуй-
ской области. Уголовное дело № 105-99-41. 

4  Архив Бишкекского городского суда. Уголов-
ное дело №55-99-2543.

5 Архив Аламудунского районного суда Чуйской 
области. Уголовное дело № 58-01-1354.

А.З. Джакупбеков
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ство работника милиции с целью завладения та-
бельным оружием)1. Подобный пример имел место 
при расследовании преступной деятельности бан-
ды Т.А. Чоорова и ее членов (С.М. Сулайманова, 
Р.Ж. Усупова, Т.Э. Тыныева). ГСУ МВД КР было 
предъявлено обвинение по статье 230 УК КР (на 
счету этой группы – зверское убийство таксиста-
частника и другие эпизоды). Однако приговором 
Первомайского районного суда г. Бишкека от 6 ав-
густа 2002 г. квалификация по статья 230 УК КР 
была исключена из-за недоказанности такого при-
знака, как устойчивость группы2. Только в 52 % 
случаев квалификация по признакам состава бан-
дитизма не подвергалась изменению. 

Учитывая, что единая государственная си-
стема регистрации и учета преступлений, лиц, их 
совершивших, и уголовных дел в Кыргызской Ре-
спублике основывается на статьях Уголовного ко-
декса, по которым возбуждались и расследовались 
уголовные дела, современное состояние офици-
альной статистики не отражает реальной крими-
нологической ситуации с бандитизмом. Поэтому 
в исследовании нами была предпринята попытка 
разработать свою методику более достоверного 
определения состояния и динамики совершения 
бандитизма в Кыргызской Республике. 

Достоверности результатов можно достиг-
нуть, используя несколько методов для изучения 
одного и того же феномена. Такой подход, ха-
рактеризующийся комбинацией количественных  
и качественных методов при определении состо-
яния и динамики совершения актов бандитизма  
в Кыргызской Республике, называется триангу-
ляцией. Преимущество триангуляционного под-
хода состоит в том, что при умелом подборе и со-
четании количественных и качественных методов 
можно достичь синергетического эффекта. Так, 
при определении состояния и динамики соверше-
ния бандитизма в Кыргызской Республике нами 
использовались такие методы, как анкетирование  
и интервьюирование следственных и оперативных 
работников; перекрестная дискуссия целевой груп-
пы, состоящей из работников правоохранительных 
органов, осуществляющих борьбу с бандитизмом; 
изучение и обобщение материалов уголовных дел 
по бандитизму и смежных с ним составов престу-
плений; опрос экспертов. При этом, если метод 
анкетирования при ограниченном получении ин-
формации позволял охватить большее количество 

1 Архив Бишкекского городского суда. Уголов-
ное дело № 55-97-335.

2  Архив Бишкекского городского суда. Уголов-
ное дело № 55-97-335 (1-564 / 03).

респондентов, то метод интервьюирования позво-
лял при меньшем охвате респондентов получать 
более полную и качественную информацию, что  
в последующем позволило более целенаправленно 
и предметно провести опрос целевой группы и экс-
пертов, а также избирательно изучить материалы 
уголовных дел о бандитизме и смежных с ним со-
ставов преступлений. Таким образом, совмещение 
преимуществ перечисленных методов позволил 
минимизировать их недостатки, и именно в таком 
сочетании, а также в такой последовательности их 
применения, добиться более достоверных резуль-
татов. 

Поэтому для более достоверного определения 
количества и процента преступлений, совершае-
мых бандами, нами предлагается, исходя из сред-
него мнения, выявленного в результате анкетирова-
ния, интервьюирования респондентов и перекрест-
ной дискуссии фокус-группы, определить процент 
регистрируемых преступлений по сравнению с со-
вершенными. Вероятность достоверности мнения 
опрашиваемых групп сравнивают с результатами 
изученных уголовных дел по фактам бандитизма 
и смежных с ним составов преступлений. Оконча-
тельно их оценивают эксперты. В результате при-
менения такой методики нами было установлено, 
что официально регистрируемые преступления по 
фактам бандитизма составляют около четверти от 
фактически совершаемых. Такое несоответствие 
объясняется не только несовершенной системой 
статистического учета, но и высокой латентностью 
указанного вида преступлений. Высокая латент-
ность преступлений, совершаемых бандами, свя-
зана с особенностями механизма его совершения. 

В криминалистике механизм преступления 
рассматривается как система действий (контактов), 
порождающих следы преступления, в которых со-
держится информация обо всех обстоятельствах 
данного события и его участниках. Можно сказать, 
что механизм преступления представляет собой 
последовательный ряд процессов взаимодействия, 
в результате которых проявляются следы-отраже-
ния, содержащие криминалистически значимую 
информацию о самом преступлении и его участни-
ках. Каждый отдельный процесс предполагает на-
личие других процессов или является их побудите-
лем, придавая всей системе стройный, устойчивый 
и динамичный характер. Исходя из изложенного, 
А.М. Кустов предлагает понимать под механизмом 
преступления систему процессов взаимодействия 
участников преступления, как прямых, так и кос-
венных, между собой и с материальной средой, 
сопряженных с использованием соответствующих 
орудий, средств и иных отдельных элементов об-
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становки. Механизм преступления, по его мнению, 
закономерно обуславливает возникновение крими-
налистически значимой информации о самом пре-
ступлении, его участниках и результатах1.

При изучении механизма преступной деятель-
ности банд следует учесть и методологический 
подход, связанный с использованием стратоме-
трической концепции группы. Суть этого подхо-
да заключается в том, что психология преступной 
группы, следуя концепции А.В. Петровского, рас-
сматривается как результат совместной групповой 
преступной деятельности. Такой подход позво-
ляет сделать важный вывод: межличностные от-
ношения в группе опосредствуются содержанием 
реальной деятельности группы, что позволяет 
увидеть ее объемную структуру. В этой много-
уровневой структуре можно выделить несколько 
страт (слоев), имеющих различные психологиче-

1  Кустов А.М. Убийство: Частные методики рас-
следования: Цикл лекций. М., 2007. С. 79.

ские характеристики, применительно к которым 
обнаруживаются различные социально-психоло-
гические закономерности. По мнению В.М. Бы-
кова, распространение стратометрического под-
хода на изучение преступных групп имеет важное 
методологическое значение. Поскольку научное 
и практическое изучение реальной преступной 
группы всегда носит ретроспективный характер, 
основным надежным источником получения све-
дений о преступной группе являются материалы 
уголовного дела, в которых полно и объективно 
отражены главные параметры преступной группы  
с точки зрения стратометрической концепции: са-
ма преступная деятельность, отношения каждого 
члена группы к этой деятельности, взаимоотноше-
ния между ее членами, опосредствованные их со-
вместной преступной деятельностью2.

2  Быков В.М. Проблемы расследования группо-
вых преступлений: автореф. дис. … канд. юрид. наук 
/ В.М. Быков. М., 1992. С. 15.
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К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЯ ЭКСТРЕМИЗМ

Ч.А. Джумалиев 

Предпринята попытка дифференцировать общие и частные свойства и черты крайних форм проявления 
нетерпимости, вражды на основе религиозной, национальной принадлежности, экстремистских проявле-
ний в контексте обеспечения безопасности стран Центральной Азии.

Ключевые слова: проблема экстремизма; исламский фактор; столкновение интересов, жесткие методы; фи-
зическое устранение; реальная угроза.

В последнее десятилетие в связи с ростом 
значимости проблемы экстремизма в контексте 
обеспечения региональной и национальной без-
опасности стран Центральной Азии необычайно 
важно глубокое научное познание его сущности, 
причин и способов борьбы с ним. С конца 1990-х г.  
в научной литературе постсоветского пространства 
внимание к проблематике экстремизма заметно 
усилилось, что было обусловлено двумя главными 
взаимосвязанными факторами. 

Во-первых, события 1999–2000-х гг. в Баткен-
ской области Кыргызской Республики, г. Ташкенте, 
на территории Ферганской долины и Сурханда-
рьинской области Узбекистана, связанные с дея-
тельностью радикальных исламских группировок, 
избравших террор в качестве основного средства 
достижения своих идеологических и политических 

целей, стали во многом неожиданными для экс-
пертного сообщества.

Во-вторых, межэтнический конфликт 10 июня 
2010 г. в южном регионе Кыргызской Республики, 
когда понятия экстремизм, терроризм, религиоз-
ный фундаментализм, национальная рознь не были 
четко разграничены.

В-третьих, события в г. Москве, на Манеж-
ной площади 11 декабря 2010 г., когда под видом 
гражданского несогласия за смерть футбольного 
болельщика Егора Смирнова на улицы вышли ты-
сячи демонстрантов, а леворадикальные экстре-
мистские группы спровоцировали избиение лиц 
неславянской внешности в окрестностях площади 
и станции метро.

Первые два события наглядно продемонстри-
ровали, с одной стороны, фактическую несостоя-
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