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Хлус А. М. 
 

ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОРРУПЦИИ 

Стремительное развитие науки, техники и реализация их достиже-
ний способствовали переходу всего мирового сообщества в информаци-
онное общество, функционирующее в едином информационном про-
странстве. Немаловажное значение для формирования и развития ин-
формационного общества имеют процессы глобализации. 

Преимущества глобализации несомненны: развивается междуна-
родная торговля, внедряются современные технологии, способствую-
щие повышению производительности труда и, соответственно, конку-
рентоспособности производимой продукции и др. Вместе с тем глоба-
лизация усилила многие и явилась причиной новых проблем. Она зна-
чительно влияет на мировую экологическую систему, наносит ущерб 
национальному культурному наследию, способствует миграции, безра-
ботице, увеличению «ненужных» людей, навязывает вредные для чело-
века идеалы и ценности, существенно увеличивает разрыв между бога-
тыми и бедными и др. Негативные последствия, связанные с глобализа-
цией, более существенны и превосходят ее положительные стороны. 

Не менее важной является иная проблема, связанная с коррупцией. 
По мнению идеологов интеграционных процессов, количество корруп-
ционных проявлений будет сокращаться, так как во многих случаях 
глобализация исключает непосредственную связь должностных лиц 
(потенциальных коррупционеров) с представителями бизнеса и гражда-
нами, реализующими предоставленное им законодательством право. С 
этим можно согласиться, если не учитывать, что это односторонний 
взгляд на проблему. Дело в том, что глобализационные процессы спо-
собствовали выходу коррупции за рамки национальных государств. 
Коррупция превратилась в транснациональное явление, противодейст-
вовать которому должны одновременно все государства.  

Многие аспекты коррупции и коррупционных преступлений иссле-
дованы в достаточной мере. Но следует обратить внимание на одну, 
мало изученную форму коррупции – политическую. Политическая кор-
рупция, по-нашему мнению, является одним из препятствий в развитии 
отношений между государствами. Свидетельством тому могут служить 
проблемы экономических отношений, возникшие между Россией и Бе-
ларусью в рамках ЕАЭС.  

Многие коррупционные проявления имеют политический характер. 
Это объясняется связью практически всех коррупционных сфер с дея-
тельностью государственных служащих. Занимая определенную долж-
ность в государственном органе, они призваны реализовывать государ-
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ственную политику в сфере своей деятельности. Путем совершения 
служащим коррупционных действий подрывается авторитет государст-
венного органа и причиняется вред его политической линии. Все это 
указывает на политическую коррупцию. Деятельность коррумпирован-
ного чиновника не всегда ориентирована на повышение его материаль-
ного благосостояния. Она может не иметь отношения к коррупционно-
му бизнесу в виде взяток, хищений, путем злоупотребления должност-
ным положением и т. п. Коррупционированный чиновник использует 
иные средства для обеспечения личного политического благополучия: 
влияние на судебные органы, преследование политических противни-
ков, формирование преданного окружения и др. Вот эта разновидность 
политической коррупции представляет особую проблему и определяет 
необходимость проведения соответствующих исследований. 

Несомненна и значима роль криминалистической науки в познании 
коррупции. Данная наука изучает коррупцию и коррупционные престу-
пления, но с характерной для нее особенностью.  

Социальные преобразования и качественные изменения преступной 
деятельности коррупционной направленности определяют новые на-
правления развития криминалистики.  

Во-первых, в условиях глобализации необходимо пересмотреть 
свои взгляды на объект криминалистики, основываясь на его представ-
лении как двуедином образовании. В качестве его составляющих рас-
сматриваются два противоположных вида деятельности человека. С 
одной стороны, преступная деятельность по подготовке, совершению и 
сокрытию преступлений, а с другой – деятельность по выявлению, рас-
крытию, расследованию преступлений.  

Понятие преступной деятельности нередко сводится к единичным 
преступным деяниям, хотя данные понятия не идентичны и их следует 
различать. Не одинаков подход и к процессу их познания. Преступления 
являются единичными актами, а их совокупность составляет преступ-
ность в масштабе государства. Преступную деятельность следует пони-
мать как направление жизнеобеспечения преступной части общества, 
способ ее существования посредством совершения отдельных преступле-
ний и их совокупности. Преступления и их совокупность – неотъемлемая 
составная часть преступной деятельности. Но некоторые виды преступ-
лений и отдельные преступления выходят за рамки преступной деятель-
ности и рассматриваются как отдельные проявления преступности. К ним 
относятся, например, все преступления, совершаемые по неосторожности.  

Деятельность по расследованию преступления направлена на выяв-
ление, исследование материальных элементов его структуры, следов их 
проявления в окружающей среде, на основе которых познаются способ 
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совершения, мотив и цели деяния. Но изучить преступление не всегда 
означает познать преступную деятельность.  

По-нашему мнению, криминалистика не должна довольствоваться 
исследованием только результатов преступной деятельности – преступ-
лений. С учетом тенденций современного мира (глобализация, инфор-
матизация, развитие нанотехнологий, информационные войны) ее роль 
и назначение должны быть преобразованы. 

Криминалистика возникла как результат потребности общества в 
научном обеспечении деятельности, направленной на борьбу с преступ-
ностью и преступлениями. Фактически сложилась ситуация следования 
криминалистики за преступной деятельностью. При этом реально изу-
чаются ее результаты, т. е. преступления (их множество) и деятельность 
по раскрытию и расследованию, и на основе познания их закономерно-
стей разрабатываются методические рекомендации противодействия 
преступности. Сокращение количества преступлений меняет статистику 
преступности в государстве, наносит точечные удары преступной дея-
тельности, но в целом не оказывают на нее существенного влияния.  

Криминалистике посредством своих приемов и методов необходи-
мо оказывать опережающее воздействие на преступную, в том числе и 
коррупционную деятельность. Реализация этого должна основываться 
на уточнении объекта криминалистики и расширении ее предмета.  

Учитывая двуединый объект криминалистики, его изменение нуж-
дается в части правоохранительной деятельности, которая не должна 
ограничиваться только раскрытием и расследованием преступлений. 
Органы, осуществляющие противодействие преступности, должны быть 
ориентированы на изучение преступной деятельности. При этом следует 
учитывать, что преступная деятельность рассматривается как в узком, 
так и широком смысле. В узком смысле следует понимать преступную 
деятельность, реализуемую с целью совершения одного или нескольких 
преступлений. Эта преступная деятельность может быть изучена в про-
цессе расследования отдельных или совокупности преступлений, совер-
шенных одним субъектом или в составе группы. В широком смысле, как 
отмечено, необходимо понимать преступную деятельность как функцио-
нальное и жизнеобеспечивающее направление отдельной части общества. 

Во-вторых, научно-технический прогресс, появление новейших 
технологий, развитие информационной сферы обусловили трансформа-
цию и определили новые возможности для совершения преступлений. 
Это, в свою очередь, позволяет прогнозировать некоторые опасные тен-
денции, например, значительное увеличение совершения преступлений 
в информационном пространстве. Успех в деятельности по расследова-
нию преступлений в информационной сфере, а равно и коррупционных 
преступлений зависит от наличия современной, научно разработанной 
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частной криминалистической методики. Для построения частных кри-
миналистических методик в качестве информационной модели преступ-
ления чаще используется его криминалистическая характеристика. Но в 
настоящее время криминалистическую характеристику преступлений 
ряд ученых воспринимают как абстрактное понятие.  

Низкий уровень практической значимости криминалистической ха-
рактеристики преступления привел к пониманию необходимости осу-
ществления познания преступлений на иной информационной основе. 
Такой основой служит криминалистическая структура преступления. 

Помимо теоретического значения криминалистическая структура 
преступлений имеет важное практическое значение. Она определяет 
целенаправленность и последовательность в работе следователей. 

Структура каждого вида преступлений различна. Отличаются ха-
рактеристики и свойства элементов совершения уголовных преступле-
ний. В преступлениях одного вида может различаться количественный 
состав элементов. В структуре коррупционных преступлений могут 
быть выделены такие элементы, как субъект, объект, предмет и средства 
преступного посягательства. Для некоторых преступлений рассматри-
ваемой группы характерно наличие и такого элемента, как предмет пре-
ступления. Общая отличительная особенность этих элементов состоит в 
том, что все они характеризуются как материальные образования. 

Знания о криминалистической структуре и ее основных элементах 
позволяют разработать рекомендации для правоохранительных органов, 
необходимые для своевременного выявления коррупционных преступ-
лений, оптимизации первоначального этапа расследования, выдвижения 
и проверки следственных версий. Вышеизложенное позволяет сделать 
выводы. 

Во-первых, глобализация влечет за собой много негативных явле-
ний, связанных с противоправными деяниями. Глобальной проблемой 
остается коррупция и, в особенности, такая ее форма, как политическая 
коррупция. 

Во-вторых, на передовом крае борьбы с коррупционными преступ-
лениями находится криминалистика, современное состояние которой не 
способно обеспечить адекватное противодействие коррупции. 

В-третьих, качественные изменения преступной деятельности кор-
рупционной направленности определяют новые направления развития 
криминалистики: изменение представлений об объекте криминалистики 
и совершенствование методического обеспечения раскрытия и рассле-
дования коррупционных преступлений. 

В-четвертых, уточнение объекта криминалистики определяет необ-
ходимость расширения предмета исследований в отношении преступ-
ной деятельности, рассматриваемой в широком смысле. Познание зако-
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номерностей формирования преступной деятельности позволит обеспе-
чить разработку адекватных мер противодействия. 

В-пятых, в своем развитии криминалистика не должна ограничи-
ваться только познанием коррупционных деяний. Изучая коррупцион-
ную деятельность, необходимо посредством криминалистических прие-
мов и методов оказывать на нее опережающее воздействие. 

Шидловский А. В. 
 

ОТРАЖЕНИЕ НОРМ БЕЛОРУССКОГО И НЕМЕЦКОГО 
СРЕДНЕВЕКОВОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЕ НАКАЗАНИЙ 

Важнейшим этапом в становлении основных институтов белорус-
ского уголовного права было общегосударственное статутное законода-
тельство Великого княжества Литовского [3–5]. Анализ уголовно-право-
вых норм Статутов ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. указывает на закрепление 
принципов законности, равенства всех перед законом, индивидуализации 
наказания, справедливости, а также целей и видов наказания. 

В Статуте 1588 г. используются выражения «мают быти горлом ка-
раны», «головщизну платить винен», «шкоду платити», «отправу учыни-
ти» (разд. XI–XIV) [6, с. 470–612]. При этом в каждом конкретном случае 
название отражало определенные виды наказания. Так, термин «вина» 
обозначал имущественные наказания либо тюремное заключение, «поку-
та» – телесные наказания и «ганьбаванне» [1, с. 145]. При определении 
меры наказания прежде всего учитывалось сословное положение лица. 

Относительно исследуемого вопроса предварительно заметим, что 
в XV–XVI вв. наиболее известными немецкими уголовно-правовыми 
источниками признаны: Тирольский уголовный устав 1498 г., Бамберг-
ское уложение 1507 г. Принимаемые уголовно-правовые нормы герман-
ского происхождения отличались от римского права и к началу XVI в. 
послужили основой принятия в 1532 г. Каролины – первого системати-
зированного Уголовно-судебного уложения «Священной Римской им-
перии германской нации» [2]. Системообразующее правовое значение 
Каролины в подходах к установлению наказаний состояло в следующем. 

Каролина отражала характерную для средневековья систему нака-
заний, в которой главная роль отводилась смертной казни в различных 
формах ее применения: повешение, четвертование, колесование, отсе-
чение головы мечом, утопление, сожжение, погребение заживо, сажание 
на кол, забивание кольями (например, за измену мужчину наказывали 
четвертованием, а женщину – казнили путем утопления). К основным 
видам наказаний также относились: телесные наказания (выкалывание 
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