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Укрепление законности и борьба с преступностью

Причины преступности существуют в лю-
бом обществе, где есть государство и экономика. 
Изучение причин преступности одна из фунда-
ментальных задач криминологической науки. 
Как отмечал один из известных философов  
Р. Карнап, “причинное отношение означает пред-
сказуемость”, что дает, в свою очередь, возмож-
ность в определенной мере оказывать влияние 
на события, иначе говоря – перейти от теорети-
ческого анализа к практике (цит. по: [1, 9]).

Более чем за два века взгляды на преступ-
ное поведение и меры борьбы с ним претерпели 
значительные изменения. Развиваясь в различ-
ных направлениях (антропологическом, социо-
логическом, биологическом, психологическом), 
криминология не представляет собой единого 
учения и включает в себя ряд подходов и школ, 
имеющих научные центры во многих странах 
[2, 16]. В криминологической науке объяснение, 
почему человек становится преступником, что 
этому способствует, основываются на понятии 
“причинности”, являющейся одной из централь-
ных проблем криминологии – науки о преступ-
ности, ее причинах и мерах предупреждения.

Материалистическая наука определяет при-
чинность как объективную связь между явле-
нием, при котором одно или несколько явлений 
(причин) порождает другое явление (следствие) 
[3, 197]. С учетом этого под причинами престу-
пления в криминологии понимают “негативные 
социальные явления, порождающие и воспроиз-
водящие преступность и преступления как свое 
законное следствие” [4, 45].

Причины преступности имеют социально 
психологическое значение. Они всегда субъек-
тивны и относятся к сфере сознания и социаль-
ной психологии [5]. Непосредственные причи-
ны и истоки поведения виновных преступников 

всегда лежат только в личности самого человека, 
совершившего преступление “…”. Иными сло-
вами, никакие внешние обстоятельства не могут 
являться определяющими причинами противо-
правного деяния, если они не стали внутренними 
детерминантами человеческой личности [6, 9]. 

В целом причинами преступности можно 
считать те активные силы, которые своим дей-
ствием порождают ее существование, а причи-
нами конкретного преступления – те активные 
силы, которые вызывают у субъекта интерес и 
мотивы его совершения. По мнению кримино-
логов, кредитно-финансовая система наиболее 
подвержена преступным посягательствам. Их 
разнообразие и массовость свидетельствуют о 
том, что банковские учреждения не защищены 
в правовом и организационном плане от долж-
ностных злоупотреблений руководителей и 
служащих.

В теории уголовного права и криминоло-
гии общеизвестно, что причины преступности в 
сфере банковской деятельности, в частности не-
законного получения кредита и его нецелевого 
использования, тесно связаны с причинами пре-
ступности в целом.

В криминологической литературе приво-
дятся данные о наиболее распространенных или 
типичных обстоятельствах, порождающих пре-
ступность. Однако следует признать, что в раз-
ных своих сочетаниях и проявлениях указанные 
обстоятельства могут порождать различные ви-
ды преступности, определять ее качественные и 
количественные показатели по-разному.

Мы присоединяемся к мнению тех авторов, 
которые считают, что всегда следует анализи-
ровать конкретные условия жизнедеятельности 
людей в разных регионах, изменения этих усло-
вий, а также предшествующее в этих регионах 
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состояние преступности [7, 76–80]. Другими 
словами, для организации борьбы с преступно-
стью важна не столько сама по себе констата-
ция связи какого-то обстоятельства с преступ-
ным поведением, сколько выявление характера 
этой связи. Необходимо определить, в каких 
конкретных проявлениях, в совокупности с ка-
кими факторами и при каких ситуациях то или 
иное обстоятельство порождает преступное по-
ведение. Именно это позволяет целенаправлен-
но разрабатывать конкретные предупредитель-
ные меры с учетом конкретных условий, места 
и времени.

Анализируя проблемы причин банковской 
преступности, необходимо знать, что ее питает 
и стимулирует. При этом внутренними стиму-
лами можно считать корыстно-мотивационную 
направленность личности представителей пре-
ступных групп, а внешними – складывающиеся 
общие социально-экономические отношения в 
обществе. 

Понятие преступности требует более глубо-
кого проникновения в ее сущность. Такой под-
ход необходим и при изучении причин и условий 
преступности. И здесь на первый план выходит 
проблема экономических отношений и преступ-
ности. Идеализация социалистических эконо-
мических отношений привела к тому, что еще 
совсем недавно недопустимо было даже стрем-
ление искать в них “узкие места”, приводящие 
к преступлениям. Обнаружилось множество 
перекосов, деформаций и отклонений и в самих 
экономических отношениях, и в хозяйственном 
механизме, и в положении социалистической 
собственности, и в отношении к ней. В жест-
ком планировании (да еще недостаточно про-
думанном) материальных фондов и финансовых 
средств заранее были заложены “основы” для 
совершения преступлений и различных злоупо-
треблений. В соответствии с общепринятыми 
экономическими, общесоциологическими, фи-
лософскими взглядами эти факты не могли рас-
сматриваться в качестве причин преступности. 
В лучшем случае речь могла идти об условиях, 
которые можно было “преодолеть”.

Поскольку побудительной силой человече-
ской активности служат потребности (точнее, 
неудовлетворенные потребности), а возмож-
ность их удовлетворения определяется соци-
альными отношениями, местом индивидов в 
системе общественного производства (включая 
распределение и потребление), основной причи-
ной банковской преступности следует признать 
противоречия между социально-оформленными 

потребностями людей и социально обусловлен-
ными возможностями их удовлетворения [8, 47].

Другими словами, применительно к предме-
ту нашего анализа макроуровень причинности – 
это условия и причины совершения преступле-
ния в сфере банковской деятельности в целом, а 
микроуровень – те конкретные условия, которые 
способствуют совершению незаконного полу-
чения и нецелевого использования банковского 
кредита. 

Основные условия, способствующие со-
вершению незаконного получения и нецелевого 
использования банковского кредита. Процесс 
преобразования форм собственности обусло-
вил возникновение различных субъектов хозяй-
ствования и коммерческой деятельности, наде-
лив их достаточным объемом прав по управле-
нию, пользованию, владению материальными 
ценностями и денежными средствами. Однако 
процесс кредитования связан с действием мно-
гочисленных и разнообразных факторов риска, 
последствия которых банк берет на себя. Эти 
риски могут быть как объективными (спад 
экономической активности, повышение тамо-
женных пошлин, налоговых платежей, в ре-
зультате чего не получена желаемая прибыль), 
так и субъективными, зависящими от личных 
качеств работников, организаторов и руководи-
телей предприятия-заемщика. Поэтому одним 
из важных условий, способствующих незакон-
ному получению банковского кредита необхо-
димо считать отсутствие объективной оценки 
обстоятельств, связанных с подачей соответ-
ствующей заявки на получение кредита. Как 
показывает анализ, комплексная экспертиза, 
проводимая специальными службами банка, не 
всегда достаточно точно и объективно изучает 
основания кредитования. Разумеется, набор из-
учаемых показателей в каждом банке специфи-
чен, однако, как правило, он в обязательном по-
рядке включает, прежде всего, учредительные 
документы и решения, основные и оборотные 
средства, справки из налоговых инспекций и 
социального фонда об отсутствии задолжен-
ности перед бюджетом и другими банками и 
другие необходимые с точки зрения правового 
обеспечения документы.

Таким образом, наряду с причинами пре-
ступности, существуют условия, способствую-
щие совершению преступлений. Условия пре-
ступности – система негативных экономических, 
социальных, психологических, организацион-
ных, правовых явлений, связанных с противоре-
чиями общества и государства, которые создают 
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возможность формирования и действия причин 
преступности [9, 54]. 

Условия способствуют возникновению и 
проявлению причины, порождающей следствие. 
Они (условия) обеспечивают появление и дей-
ствие причины. Категория “условия” связана с 
категорией “возможность” и ее количественным 
выражением “вероятность” [10, 14].

Условия преступности чаще всего подраз-
деляются на ряд групп. Одни криминологи клас-
сифицируют три основные группы: сопутствую-
щие (образуют общий фон событий явлений; 
обстоятельства места и времени), необходимые 
(без таких условий событие не могло бы насту-
пить), достаточные (совокупность всех необхо-
димых условий) [12, 8]; другие – по близости к 
преступности и преступлениям выделяют усло-
вия непосредственные и опосредованные, бли-
жайшие и отдаленные, формирующие и способ-
ствующие совершению преступления [9: 14, 50]. 
Знание причин и условий, обусловливающих 
возникновение тех или иных негативных явле-
ний, непременное условие целенаправленного 
воздействия на них для предупреждения, лока-
лизации или ослабления.

В современной криминологической лите-
ратуре наряду с дефиницией “причины и усло-
вия преступности” существуют различные 
понятия, отражающие содержание причинно-
следственного комплекса преступности: “фак-
торы”, “детерминанты”, “явления”, “обстоятель-
ства” и др. Некоторые криминологии причинный 
комплекс именуют как “…систему социально-
негативных явлений и процессов, которые де-
терминируют преступность как свое следствие” 
[12]. Например, Н.Ф. Кузнецова объединяет при-
чины и условия родовым понятием “кримино-
генные детерминанты” [13, 5].

Большинство криминологов утверждают, 
что причина преступлений в сфере кредитно-
денежной системы заключается в переходе к ры-
ночным отношениям, т.е. они ссылаются на объ-
ективные факторы. Этого же мнения придержи-
вается и автор. Конкретизируя, следует отметить, 
что причины заключаются в тех факторах, кото-
рые были порождены рыночными отношениями: 
криминализация экономики, в том числе сферы 
финансовой и предпринимательской деятельно-
сти, передел собственности, несовершенство за-
конодательства, рост уровня коррупции и т.д.

Переход к рыночным отношениям открыл 
широкие возможности для развития экономиче-
ских и товарно-денежных отношений. При про-
ведении экономических реформ были допущены 

существенные ошибки и просчеты, что приве-
ло к противоречиям в указанных отношениях, 
дезорганизации хозяйственного механизма и 
системы распределительных отношений. При-
чинный комплекс необходимо искать в полити-
ческих, экономических, социальных противоре-
чиях, нравственном состоянии общества, объек-
тивных и субъективных факторах.

Анализируя проблемы причин преступно-
сти в сфере кредитования, необходимо уточнить, 
что стимулирует совершение противоправного 
деяния. Касаясь причин и условий банковской 
преступности, специалист в области финансово-
го права, французский ученый М.П. Годме, вы-
делил моральные, политические экономические 
и технические [14, 399–406].

Все указанные точки зрения приемлемы, но 
на наш взгляд, целесообразно выделить внутрен-
ние и внешние причины. При этом к внутренней 
причине отнести корыстно-мотивационную на-
правленность личности преступных групп, а к 
внешним – социально-экономические отноше-
ния в обществе. 

Таким образом, можно констатировать, что 
социально-экономические потрясения и сопро-
вождающие его кризисы, вызванные переходом 
к рыночным отношениям, стимулировали эко-
номическую и корыстную преступность. Кри-
зисные ситуации в экономике, потеря контроля 
над процессом экономических преобразований 
являются главными причинами многих престу-
плений. Однако экономические отношения мно-
гообразны, и в разных сферах общественного 
производства и распределения они «работают» 
по-разному. Различны и деформации их, зача-
стую являющиеся исходной причиной конкрет-
ных преступлений [15, 49]. 

Процесс кредитования связан с различны-
ми факторами риска, как объективными (спад 
экономической активности, рост налоговых и 
таможенных выплат в силу которых не полу-
чена желаемая прибыль), так и субъективны-
ми, зависящими от профессионального уровня 
работников, организаторов и руководителей 
предприятия-заемщика. Следовательно, одним 
из главных условий, способствующих незакон-
ному получению кредита необходимо считать 
отсутствие объективной оценки обстоятельств, 
связанных с подачей соответствующей заявки на 
получение кредита.

Согласно пункту 2 статьи 35 Закона о бан-
ках и банковской деятельности в Кыргызской 
Республике внутреннюю кредитную политику 
осуществляет кредитный комитет банка, кото-
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рый не только решает вопросы, касающиеся 
выдачи кредитов, гарантий, обязательств, пору-
чительств, но и осуществляет проверку выдачи 
кредитов на основании критериев, обеспечиваю-
щих стабильное состояние банка. Эти критерии 
должны включать требование по тщательному 
изучению финансового состояния предполагае-
мого заемщика и его деятельности, а также це-
лей и структуры кредитного вложения, источни-
ков возврата кредита. 

Немаловажной является оценка банком пер-
сональных качеств заемщика – его характера, 
финансовых возможностей, наличия преемни-
ка, собственности и т.д. Оценка материального 
положения организации (юридического лица) 
предполагает тщательное обследование ее фи-
нансового состояния за несколько лет, получение 
дополнительной информации о ее деятельности.

На основании проведенного анализа Мож-
но сделать вывод о недостаточном изучении и 
определении имущества и его ликвидности, от-
сутствии сверок технологической и иной доку-
ментации. Эти факторы тоже способствуют не-
законному получению кредита.

Аналогичная ситуация наблюдается и в кон-
трактах, когда условия явно ущемляют интере-
сы заемщика, что в свою очередь, представляет 
риск для кредитора [16, 58]. И как незаконное 
получение целевого кредита путем предоставле-
ния ложных сведений о тех или иных целевых 
программах, их необходимости, стоимости и 
т.д., так и нарушение заемщиком условий целе-
вого использования кредита, автоматически дает 
кредитору право требовать досрочного возврата 
суммы кредита, процентов по нему, а также пра-
во на отказ в дальнейшем кредитовании [17, 5].

Рассматривая указанные условия кредит-
ного договора о целях кредитования как обяза-
тельные, следует отметить, что они составляют 
в совокупности систему принципов кредитова-
ния, признанную в банковской практике. Поми-
мо, принципов изложенных в виде необходимых 
условий кредитования, существует ряд дополни-
тельных правил, соблюдение который приобре-
ло немаловажное значение в процессе кредито-
вания.

Одним из таких правил является сохран-
ность основной суммы долга. Это связано с тем, 
что, рассматривая заявку на получение креди-
та, банк всегда должен учитывать перспективу 
погашения кредита с целью обеспечения обя-
зательств перед вкладчиками. В связи с этим, 
прежде чем выдать кредит, банку необходимо 
оценить связанный с этим риск непогашения 

кредита в срок. Однако, если банки ничего не 
поменяют в своей кредитной политике, то кри-
зис долгов физических лиц станет реальностью, 
как это произошло на рынках Юго-Восточной 
Азии. Ведущие эксперты России полагают, что 
в любой момент может сложиться ситуация, ко-
торая спровоцирует кризис банковской системы. 
Например, на рынке недвижимости заемщики 
берут кредитов больше, чем могут обслужить, 
при этом доля ответственности банка заметно 
повышается

Ряд экспертов считает, что в происходящем 
повинны сами банки. Они скрывают реальные 
условия кредитования, вместо 10% годовых по-
сле подсчета всех комиссий кредит стоит все 
50–60%, причем заемщики рассчитывали совсем 
на другие платежи. Поэтому невозврат кредитов 
объясняется следующими причинами: недоста-
точный уровень образованности заемщиков и 
неадекватная оценка их платежеспособности как 
самими заемщиками, так и банками.

У целевого кредита, в отличие от других, 
есть два обязательных признака: он выдается 
государством и имеет строго определенное на-
значение. Заемщик не имеет никаких прав на ис-
пользование полученных кредитных средств на 
цели, не указанные в договоре кредитования, а 
кредитор вправе контролировать заемщика по 
целевому использованию кредита. К сожалению, 
при изучении определения целей банковского 
кредитования допускается ряд существенных 
нарушений, которые выражаются в следующих 
формах: 

для приобретения жилья, автомашин, зе- ¾
мельных наделов; 

для размещения денег на депозитных  ¾
счетах в других коммерческих банках; 

для использования кредита в целях по- ¾
гашения ранее полученных кредитов в других 
банках. 

Этим и другим нарушениям способствует, 
прежде всего, недостаточный контроль со сторо-
ны работников бухгалтерии. Именно они долж-
ны проследить на протяжении всего времени 
исполнение соответствия кредитного договора 
целям использования кредита. Достаточно часто 
нецелевому использованию кредита способству-
ет и продление выплаты кредита по письменной 
просьбе заемщика, который мотивирует свои 
действия с невозможностью погашения в связи 
с финансовыми затруднениями. Немаловажным 
условием использования нецелевого кредита яв-
ляется и то, что банки не располагают достаточ-
ной информацией о наличии у заемщика других 

С.Н. Бостанов. Причины и условия совершения...
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счетов в других банках, на которые могут быть 
перечислены кредитные средства с целью ис-
пользования последних на другие цели. Таковы, 
на наш взгляд, основные причины и условия со-
вершения преступлений в сфере кредитования.
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УДК 343.541(575.2) (04)

жертва семейно-бытовой преступности

Э.К. Искендерова 

Рассмотрена одна из актуальных проблем – насилие в семье. Указаны основные признаки жертв семейно-
го насилия, их влияние в условиях семейно-бытового преступления, а также приведены статистические 
данные по Кыргызской Республике. 

Ключевые слова: семья; насилие; жертва; семейно-бытовая преступность.

В настоящее время в Кыргызстане, как и в 
других странах мира, одной из наиболее распро-
страненных и социально опасных форм агрес-
сии является насилие в семье (около 30 – 40% 
всех тяжких насильственных преступлений), 
причем этот процесс имеет тенденцию актив-
ного роста. Так, по данным Республиканского 
медико-информационного центра Кыргызской 
Республики количество подвергшихся насилию 
в 2006 году составило 517 человек, в 2007 году – 
716, 2008 году – 923, из которых 76% составляют 
женщины [1]. Однако не только женщины стра-
дают от этого негативного явления, но также и 

дети, престарелые, инвалиды, не способные за-
щитить себя вследствие зависимого положения в 
семье. 

Исследования показывают, что положение 
возможной жертвы, ее образ жизни, особенно-
сти поведения в совокупности с формами и сте-
пенью взаимосвязей с потенциальным правона-
рушителем могут способствовать зарождению 
в сознании последнего преступного замысла, 
стимулировать его антиобщественную установ-
ку, определять способ и средства совершения 
преступления [2, 109]. Однако опасность кроет-
ся не только в этом. В силу того, что семья яв-


