
УДК: 343.985                                                                           Юридические науки 

 

Лисовский Денис Григорьевич, старший преподаватель 

Дальневосточный юридический институт МВД России,  

Владивостокский филиал 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ОСВОЕНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ВЫДЕЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
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программ государственной поддержки. Автор проводит анализ и оценку 
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Оперативно-розыскная деятельность, направленная на обеспечение 

экономической безопасности государства важное место отводит изучению 

причин и условий способствующих совершению преступлений. Особенно 

важна данная деятельность сотрудников подразделений экономической 

безопасности и противодействия коррупции правоохранительных органов в 

целях: разработки мер противодействия, совершенствования методов 

выявления латентных преступлений в сфере освоения средств государственной 

поддержки агропромышленного комплекса страны.  

 Прежде чем говорить о причинах и условиях преступлений 

экономической направленности в сфере субсидирования агропромышленного 

комплекса необходимо определить, что именно понимается под причинами и 

условиями преступности в целом. Как пишет Ю.М. Антонян, оценка одних 

явлений как причин, а других явлений как условий вполне относительна, так 

как конкретное явление в одних взаимодействиях может быть причиной, в 

других – условием [1, с. 7–12]. В авторской концепции причин преступности и 

условий, ей способствующих, Н.Ф. Кузнецова объединила эти понятия в 

рамках одной категории – «криминогенные детерминанты» [2, с. 44]. 

Преступления экономической направленности в сфере освоения 

бюджетных средств при выделении субсидий на развитие сельского хозяйства 

обусловлены различными детерминантами. Проведенный анализ материалов 

практики позволил определить отдельные детерминанты (экономические, 

социально-политические, правовые и культурно-психологические) 

способствующие совершению преступлений в указанной сфере. 

Нам бы хотелось более детально рассмотреть некоторые экономические 

детерминанты указанного направления преступности, при этом отделив 

причины и условия:  

  Экономические причины: инфляция, которая, несмотря на все меры 

принимаемые государством присутствует ежегодно. Да имеет место снижение 

процента инфляции согласно официальных данных Росстата за последнее 

десятилетие почти вдвое, однако, несмотря на это, данная причина пагубно 



влияет на состояние экономики государства и в том числе направления 

агропромышленности; бесхозяйственность, как результат перехода к рыночным 

отношениям, когда-то передовые предприятия агропромышленности в период 

до распада СССР удовлетворяющие потребности регионов и осуществляющие 

экспорт сельскохозяйственной продукции, полностью прекратили свое 

существование, в результате процессов протекающих в постсоветском 

пространстве; низкая заработная плата сельскохозяйственных рабочих – как 

результат упадка сельскохозяйственного направления экономики государства, 

повлекший отток кадров в другие области жизнедеятельности. Как пример 

можно привести ситуацию происходящую в Приморском крае за последние 

четыре десятилетия, когда кризисная картина агропромышленного комплекса 

достигла своего апогея, квалифицированные работники были вынуждены 

перепрофилироваться в другие сферы деятельности, при совпадении данной 

ситуации с проводимым государством направлением  внешней политики – 

открытие границ для экспорта и импорта товаров, был получен результат, что в 

Российскую Федерацию хлынула автомобильная техника японского 

производства, и вчерашний механизатор, механик, инженер 

переквалифицировались в работников обслуживающих данную сферу. Упадок 

сельского хозяйства в этот период породил невостребованность кадров 

указанной специализации, как результат переориентация учебных заведений на 

подготовку специалистов других областей и итог еще одна экодисномическая 

причина – безработица в населенных пунктах на периферии когда то  имеющих 

80% задействованного населения в области сельского хозяйства. Так же 

хотелось бы акцентировать внимание на следующей экономической причине -  

дефицит отдельных видов сырья и товаров. Кризис сельского хозяйства и всего 

агропромышленного комплекса распространились и на другие сферы 

государственной промышленности и привели к спаду производства и 

несостоятельности многих предприятий, задействованных на обеспечении 

вышеуказанной отрасли. На сегодняшний день фермер в своем труде ощущает 

острый дефицит сопутствующего сырья и товаров сельхозназначения (зерновые 



семенные культуры, удобрения, химикаты, запчасти сельскохозяйственной 

техники и т.д.).   

 Экономические условия: продолжающийся системный экономический 

кризис как следствие экономических преобразований в России конца прошлого 

века и начала 21-ого. В данный период предпринимались безуспешные 

попытки усовершенствовать аграрные отношения. Объективная необходимость 

аграрного реформирования была вызвана тем, что сельское хозяйство России 

было затратным. Одна из важнейших стратегических целей аграрной и 

экономической реформы в целом заключалась в замене административно-

распорядительных методов хозяйствования преимущественно экономическими, 

основанными на законах рынка.  

Высокие налоги и низкий уровень прибыльности легальной 

сельскохозяйственной деятельности, как следствие перехода субъектов 

агропромышленности в теневую экономику в период экономического кризиса. 

Проведенным исследованием установлено, что большинство фермеров, глав 

крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей в своей 

финансовой деятельности стараются занизить налогооблагаемую базу 

предприятия, а также исключают безналичный расчет с контрагентами. 

Произведенная продукция предпочтительнее реализуется за «живые деньги», 

как следствие появление на рынке сбыта сельскохозяйственной продукции 

предприимчивых недобросовестных предпринимателей, занимающихся 

скупкой за наличные денежные средства по демпинговым ценам и 

последующей перепродажей предприятиям-переработчикам агропродукции.    

  Вследствие данного экономического условия мы имеем еще одно -  

несформировавшаяся структура внутреннего рынка сбыта сельхозпродукции. 

Сельхозпроизводитель на конечном этапе осуществления своей деятельности, 

вынужден задумываться о рынке сбыта сельхозпродукции. На 

продовольственном рынке к тому же присутствует конкуренция между 

отечественными и зарубежными товарами, а также с недобросовестными 



производителями, использующими более дешевое сырье вроде пальмового 

масла или сухого молока.         

   Изучение вышеуказанных причин и условий, способствующих 

совершению экономических преступлений в исследуемой области, безусловно, 

имеет высокую значимость для научной разработки предложений и 

рекомендаций, направленных на предупреждение и противодействие 

указанным преступлениям, выработке и совершенствованию комплекса мер по 

предупреждению и профилактике данных видов преступлений. 
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