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ПУТЕМ 
 

Наряду с причинами и условиями преступности, совершению преступления, предусмот-
ренного ст. 196 УК РК, способствуют и специфические криминогенные детерминанты, при-
сущие только ему, в связи с особенностями личности приобретателя (сбытчика) преступно 
добытого имущества, его мотивацией и т. д.  
На фоне резкого имущественного расслоения общества, низкого уровня материального 
обеспечения некоторых групп населения и неблагоприятной экономической ситуации при-
обретатели (сбытчики) получают имущество, в первую очередь, в связи с возможностью бы-
строго обогащения не принимая участия в совершении предшествующего преступного дея-
ния. Для большинства виновных приобретение (сбыт) имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем, — это эффективный и относительно «безопасный» способ извлечения при-
были1.  
На совершение данного вида преступности влияет существенная дешевизна преступно 
добытого имущества. Судебно-следственная практика свидетельствует о том, что никогда 
такое имущество не приобреталось (сбывалось) по средней рыночной стоимости. Как прави-
ло, цена снижалась от 2 до 30 раз.  
Приобретение (сбыт) преступно добытого имущества нередко осуществляется посредст-вом 
натурального обмена (продукт — продукт), что в условиях материальной необеспечен-ности, 
низкого уровня доходов для части населения гораздо предпочтительнее, чем товарно-
денежные отношения (продукт — деньги). Особенно это характерно для сельской местности. 
Как правило, «эквивалентом» обмена выступает спиртосодержащая продукция.  
Политические преобразования, отражаясь на экономической, социальной и иных сторонах 
жизни общества, способствовали изучаемому виду преступности. С реформированием поли-
тико-правовой системы связаны изменения в социально-экономической жизни общества, в 
том числе и негативные: появление безработных, лиц без определенного рода занятий, рез-кое 
и неадекватное расслоение общества, формирование идеологии стяжательства и иное. На 
существенное уменьшение превентивной роли уголовного закона повлияли также недостат-ки 
уголовно-правового регулирования: неадекватной оценке общественной опасности иссле-
дуемого преступления как виновными, так и правоприменителями, «содействовало» законо-
дательное уравнивание ответственности1.  
Причины негативных тенденций в совершении этих преступлений связаны, прежде всего, с 
социально-экономическими факторами, с переходом к рыночным отношениям, общей не-
стабильностью экономической ситуации в стране, дальнейшим спадом производства, ростом 
фактической безработицы, углублением дифференциации населения по доходам, ростом со-
циальной напряженности. За последние годы доходы значительной части населения сокра-
тились. Снижение жизненного уровня подавляющего числа граждан способствовало росту 
количества лиц, совершающих преступления против собственности. С учетом дальнейшего 
роста безработицы создается резерв для воспроизводства преступности. Поэтому не случаен в 
последние годы рост почти в 3 раза доли трудоспособных, но нигде не работающих и не 
учащихся преступников в общем числе лиц, совершивших преступления. Кризисные явления 
в экономике способствуют разрастанию криминогенного потенциала общества. Широкое 
распространение получили криминальные формы поведения субъектов экономических от-
ношений. Стало обычным делом решение ими экономических задач в обход существующих 
законов. К настоящему моменту сформировался значительный (по оценкам экспертов, до 20 



% трудоспособного населения) социальный слой, состоящий из предпринимателей, ак-тивно 
включенных в криминальное или предкриминальное экономическое поведение. Мас-совый 
характер приобрели хищения и присвоения чужой собственности с использованием 
похищенных паспортов, подложных платежных документов, неконтролируемый перелив ка-
питалов в теневую экономику и зарубежные банки, легализация криминальных денег и т. д. 
Подобные явления способствовали росту корыстных настроений среди населения. Развитие 
технического прогресса привело к широкому использованию компьютерной техники, что 
повлекло за собой рост преступных посягательств против собственности с использованием 
электронных средств2.  
На криминальную обстановку продолжают оказывать влияние последствия распада Со-
ветского Союза. Положение усугубляется за счет многочисленной группы лиц из стран СНГ и 
бывшего социалистического лагеря, которые находятся на территории Казахстана в поис-ках 
работы. При анализе социально-психологических факторов в первую очередь следует 
отметить, что в обществе резко сменились критерии ценностей. Если раньше труд представ-
лял ту ценность, на которую следовало ориентироваться, то сегодня материальное благопо-
лучие, независимо от способов его достижения, определяет ценность человека в значительно 
большей мере, чем его труд. Резко растущее богатство узкого круга лиц порождает не только 
зависть, но и стремление получить такие же блага или хотя бы их суррогат. Корысть форми-
рует и определяет поведение многих слоев населения. Именно корысть — наиболее харак-
терный признак совершения преступлений, причем не только против собственности. Проис-
ходит усиление криминального профессионализма преступников, объединение их под при-
крытием различных легальных структур, повышение технической оснащенности организо-
ванных преступных групп, более активное «самовоспроизводство преступности», рост числа 
рецидивистов, возрастание влияния корпоративной морали и распространение криминаль-ных 
стереотипов поведения. На сложившуюся ситуацию существенно влияет недостаточный 
потенциал правоохранительных органов, осуществляющих предупреждение, выявление, ре-
гистрацию, раскрытие, расследование преступлений против собственности. Ограниченность 
ресурсного обеспечения правоохранительной системы значительно снижает ее функцио-
нальные возможности.  
Признание влияния социальных условий, противоречий в развитии общества на характер 
нравственного формирования личности является для многих ученых решающим в объясне-
нии причин противоправного поведения граждан.  
В рамках широкой социальной среды устанавливаются материальные государственно-
политические, правовые, нравственные и иные социальные отношения, которые формируют 
личность как непосредственно (например, через средства массовой информации), так и опо-
средованно, преломляясь через ближайшее ее окружение. При помощи этих отношений го-
сударство осуществляет управление микросредой, используя специальные институты социа-
лизации личности (учебные, культурно-просветительные и другие учреждения, трудовые 
коллективы, общественные и иные организации).  
В комплексное понятие социальных факторов преступности исследователи включают также и 
определенные негативные последствия положительных в целом социальных процес-сов, в том 
числе таких, как урбанизация, миграция населения, высокая трудовая занятость и т. д. Их 
различное сочетание в ряде случаев приводит к весьма существенному усложнению условий 
жизни многочисленных групп населения.  
На развитие криминальной ситуации негативно влияют также недостатки системы соци-
ального контроля над преступностью, которая в период осуществления реформ существенно 
ослабла, в результате чего значительная часть криминальной сферы вышла из-под влияния 
государства и общества. В настоящее время предпринимаются определенные шаги к восста-
новлению разрушенных звеньев системы социального контроля, исходя из новых реалий. 
Однако этому мешает ряд объективных и субъективных трудностей. Так, одним из трудно 
преодолимых препятствий для образования новой системы социального контроля следует 
считать падение престижа правоохранительной деятельности, утрату уважения к правоохра-
нительным органам значительной частью населения. Многие казахстанцы убеждены, что 
правоохранительные органы не эффективно выполняют функцию обеспечения безопасности и 
защиты прав граждан, а порою сами выступают в роли их нарушителя.  



Сегодня в деятельности органов внутренних дел уделяется недостаточно внимания борьбе с 
преступным приобретением или сбытом имущества, добытого преступным путем. Необхо-
димость усиления борьбы с данным видом преступной деятельности обуславливается высо-
ким уровнем корыстной преступности в нашей стране. Одной из важных причин высокого 
уровня преступности является наличие развитой системы быстрой реализации имущества, 
добытого в результате совершения преступления. Причем значительная часть имущества 
реализуется через приобретателей (сбытчиков) имущества, которые заранее не обещали пре-
ступникам реализовать добытое. 
 
1 Петин И. А. Основное условие формирования преступной направленности поведения человека // 
Юридиче-ская психология. — 2007. — № 3.  
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