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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, 
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Определяя очередные задачи, стоящие перед республикой, Глава нашего государства 
Н. А. Назарбаев указал на необходимость реформы уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства. Акцент следует сделать на дальнейшей гуманизации, в том числе декри-
минализации экономических правонарушений. Государство должно следовать принципу ну-
левой терпимости к беспорядку. Развитое общество начинается с дисциплины и порядка во 
всем: комфортного подъезда, аккуратного двора, чистых улиц и приветливых лиц. Ощуще-
ние беспорядка и вседозволенности создает почву для более серьезных преступлений. Атмо-
сфера нетерпимости к мелким правонарушениям — важный шаг в укреплении общественной 
безопасности, борьбе с преступностью. Одно из важнейших направлений реформ — совер-
шенствование судебно-правовой системы, демократия развивается только там, где строго со-
блюдается законность1. 

Задача построения правового государства в Республике Казахстан предполагает усиление 
гарантий предусмотренных законом прав, свобод и законных интересов граждан, особенно в 
сфере уголовного процесса, зачастую сопряженного с вторжением в их личную жизнь, огра-
ничением их свободы и личной неприкосновенности. В этих целях Концепция правовой по-
литики Республики Казахстан определила дальнейшее совершенствование уголовно-процес-
суального законодательства путем последовательной реализации в конкретных уголовно-
процессуальных нормах основополагающих принципов уголовного процесса и дальнейшей 
гуманизации уголовного судопроизводства2, что позволит успешно сочетать деятельность 
органов уголовного преследования и суда с охраной прав и законных интересов участников 
уголовного процесса. 

Обусловлено это тем, что уголовное судопроизводство является важнейшей сферой госу-
дарственной деятельности и от того, насколько справедливо разрешаются социальные кон-
фликты, вызванные совершением преступлений, во многом зависит эффективность деятель-
ности многих социальных институтов. 

Хотелось бы отметить, что многочисленные уголовно-правовые исследования показы-
вают, что существуют специфические причины и условия, способствующие определенным 
видам преступности. 

Детерминистическое неприятие базируется на утверждении, будто в определении пре-
ступности как свойства общества порождать преступления «отсутствуют указания на свой-
ства определяемого предмета и речь идет не о преступности, а о ее общих причинах»3. В свя-
зи с этим возникает вопрос о соотношении преступности, преступного множества (сово-
купности совершаемых преступлений) и его причин. 

Полагаем, что множество совершаемых преступлений и преступность соотносятся как яв-
ление или сущность, а причины преступлений выступают как нечто связующее второе с пер-
вым. Преступность скрыта, ее невозможно познать простым созерцанием совершаемых и тем 
более регистрируемых в обществе преступлений. Преступность выражает то главное, что ха-
рактеризует процесс воспроизводства преступлений, его внутреннюю, глубинную законо-
мерность, представляющую собой частный случай более общей закономерности многовари-
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антного, конфликтного поведения людей, объективно находящихся во взаимных противоре-
чиях друг с другом. 

По мнению Г. Н. Горшенкова, «преступность воспринимается именно как некое свойство 
или качество, отличительный (опасность содержащий) признак». 

П. А. Кабанов и A. JI. Сморгунова развивают понятие о политической преступности, а 
В. Н. Никитенко уделяет внимание корыстной преступности как свойствах общества порож-
дать соответственно политические и корыстные преступления4. Аналогичным образом кон-
струируется понятие организованной преступности, в отличие от организованной пре-
ступной деятельности, складывающейся из суммы организованных преступлений5. 

Если видеть в преступности только явление совершения преступлений, то может возник-
нуть иллюзорная надежда справиться с конкретными преступниками и положить конец пре-
ступлениям. Связанный с таким представлением наивный период в отечественной кримино-
логии тянулся, как известно, не одно десятилетие. Если же приблизиться к сущности и по-
знать в преступности свойство закономерно воспроизводить преступления, то представления 
о должной реакции на нее принципиально изменятся. 

Транснацональные преступные организации осуществляют самую разнообразную неза-
конную деятельность, причем всеобъемлющий перечень всех ее видов составить невоз-
можно. Тем не менее некоторые из них имеют особое значение и заслуживают пристального 
внимания, в частности потому, что ради успеха в этой деятельности гангстеры прибегают к 
терроризму. 

В первую очередь это индустрия наркобизнеса. Ее опасность можно лучше всего понять, 
если рассматривать ее как индустрию с отдельными стадиями производства и распростране-
ния наркотиков на оптовом и розничном уровнях. 

Денежные средства от индустрии наркобизнеса поступают главным образом организа-
циям, осуществляющим торговлю наркотиками, тогда как крестьяне, которые фактически 
выращивают коку и опийный мак, получают весьма скромные доходы, хотя они, как пра-
вило, превосходят доходы крестьян, возделывающих другие культуры. 

Хотелось бы также отметить одно из наиболее серьезных событий в области транснацио-
нальной преступности — увеличение масштабов незаконного похищения людей. Этот фено-
мен особенно связан с перевозом незаконных мигрантов. По одной из оценок, преступные 
оранизации в настоящее время пытаются нелегально ввозить из бедных стран в более бога-
тые до 1 млн. людей в год. Это не только подрывает основу национального суверенитета, но 
и создает большую опасность для самих иммигрантов. 

Важным источником гангстерских доходов является незаконная торговля оружием. Ме-
жду тем грань между законными и незаконными поставками вооружений не всегда опреде-
ляется точно. Это зачастую обусловлено не самой продукцией, а тем, кто является конечным 
потребителем. 

Один из основных видов деятельности транснациональных преступных оранизаций — 
отмывание доходов. Хотя значительная их часть поступает от торговли наркотиками, на дру-
гие формы транснациональной преступности, возможно, приходится гораздо большая доля 
всех незаконных доходов, попадающих в мировую финансовую систему. Однако для этих 
групп проблема заключается в том, чтобы легализовать денежные средства, полученные пре-
ступным путем. 

Чезаре Беккариа писал: «Лучше предупредить преступление, чем наказывать». У него 
появилось понятие «предупреждение правонарушений»6. Борьба с преступностью предпола-
гает устранение причин преступлений и условий, способствующих их совершению, чтобы в 
последующем предупредить проявления у отдельных лиц преступных намерений7. 

И. П. Портнов полагает, что предупреждение преступлений в «чистом» виде — это недо-
пущение их совершения путем устранения криминогенных факторов и коррекции личност-
ных деформаций на «допреступной» стадии8. 

Мы считаем, что предупреждение преступности — это совокупность различных взаимо-
связанных между собой мер, проводимых государственными, общественными и другими ор-
ганизациями в целях выявления и нейтрализации причин преступности и условий, ей спо-
собствующих. 

По уровню предупредительной деятельности выделяются две группы мер — общесоци-
ального и социального криминологического характера. Так что, в принципе, это верная клас-
сификация, позволяющая оценить преступность с точки зрения не только ее причин и усло-
вий, но и предпринимаемых против нее мер. 

С помощью общих и специальных мер социального предупреждения правонарушений у 
общества имеется возможность активно влиять на преступность, проводя разумную уголов-
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ную политику, основанную на законности, равенстве граждан перед законом и судом, гума-
низме, справедливости, необходимой достаточности правоприменительной деятельности и 
здравого смысла. 

Социальная профилактика антиобщественных явлений вбирает в себя два аспекта: во-пер-
вых, изучение причин сохранения вредных традиций и обычаев, совершения аморальных 
проступков, правонарушений и преступлений и условий, им способствующих; во-вторых, 
разработку на этой основе необходимых методов и средств, обеспечивающих нейтрализацию 
и устранение из жизни общества факторов антиобщественного поведения при формировании 
рыночных отношений. 

Вся система мероприятий экономического, политического, организационного характера, 
направленных на развитие экономики, повышение материального и культурного уровня 
жизни граждан, относится к общим чертам. 

Полагаем, что эффективными мерами борьбы с преступностью являются меры ее преду-
преждения, которые предполагают, прежде всего, экономические, социальные меры, способ-
ствующие уменьшению безработицы, правильному воспитанию подрастающего поколения, 
сокращению социального расслоения общества, укреплению в каждом человеке чувства со-
циальной защищенности и т. п. 

Сегодня в юридической литературе распространен не только термин «предупреждение 
преступности», но и «противодействие преступности», под которым отдельные авторы по-
нимают обусловленную криминальной обстановкой деятельность, направленную на реализа-
цию уголовной политики государства по защите интересов граждан, общества и государства, 
реализуемую через функции правоохранительных органов путем предупреждения, выявле-
ния, пресечения и расследования преступлений9. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что ранняя профилактика, предотвращение, пресе-
чение преступлений, уголовное преследование, истребление и устрашение, изоляция, ком-
промиссы, индивидуальное предупреждение и др. — все эти стратегии должны реализовы-
ваться на основе единой концепции государственной политики борьбы с преступностью, 
программы и комплексного плана мероприятий, которые чрезвычайно разнообразны. 
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