
Понятие причин преступности (практическая лекция) 

Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема нашей лекции- Понятие причин преступности. 

План лекции: 

1. Понятие причин и условий преступности. 

2. Виды детерминации 

3. Классификация детерминантов преступности, ее причин и условий. 

Цель: Изучить причины совершения преступлений и их условий, дать понятие 
детерминации, классификации причин и условий, дать комплексный характер и взаимное 
влияние различных социальных причин преступности, выяснить причину незаконных 
миграции. 

Ключевые слова: причины преступности, условия преступности, миграция, 
виктимология. 

 1. Понятие причин и условий преступности 

Причины преступности являются фундаментальной и самой острой проблемой 
науки криминологии. В ней сконцентрированы элементы философии, экономики, политики, 
юриспруденции, социальной психологии, социологии и социальной практики. 

В условиях обострения социально-экономической и политической обстановки в 
стране, роста преступности, упадка нравственности и морали изучение причин 
преступности становится особенно актуальным. Эти условия нацеливают 
криминологическую науку и общественную практику на глубокое и конкретное 
исследование причинных и иных зависимостей преступности применительно к новым 
процессам и происходящим в обществе изменениям. 

Все виды взаимосвязи явлений принято называть детерминизмом. В этом смысле 
причинность понимается как одна из форм (разновидностей) детерминации, отражающих 
существенную особенность бытия - всеобщую связь, взаимозависимость и 
взаимообусловленность явлений и процессов. 

В криминологических исследованиях обычно выделяются такие факторы, как 
урбанизация, миграция, изменение половозрастной структуры населения, уровень 
рождаемости, свободное время, образовательный и культурный уровень населения, его 
материальная обеспеченность и др. Все эти факторы должны рассматриваться в тесной 
взаимосвязи друг с другом и с преступностью. 

В общественной жизни нет однозначных факторов, имеющих только положительную 
либо отрицательную направленность. Каждый из них имеет криминогенную и 
антикриминогенную стороны. Первая из них является своеобразным "фоном" 
преступности, вторая - противодействующей ей стороной. Чем больше криминогенная 
пораженность того или иного социального явления, тем большая в нем опасность стать 
питательной почвой для преступности, одной из ее причин. Однако большинство 
криминогенных факторов не порождает преступности, они как бы создают предпосылки, 



объективно облегчают ее существование. Они действуют наряду с антикриминогенными 
факторами, и чем сильнее влияние последних, тем больше они противостоят преступности. 

Задачей криминологии является познание системы криминогенных и 
антикриминогенных факторов, ранжирование их по степени значимости и 

влияния на преступность, установление степени взаимосвязи между собой и 
группами наиболее значимых иных явлений. 

Как уже отмечалось, в реальной жизни нет только положительных либо 
отрицательных явлений. Возьмем, например, такие атрибуты современной общественной 
жизни, как демократия, свобода слова, информации, митингов, собраний и т.д. Их можно 
рассматривать как принципы жизни общества и как реальные жизненные явления, что, 
разумеется, далеко не однозначно. В качестве принципов жизни общества их прогрессивная 
и созидательная роль вполне очевидна и не требует дополнительной аргументации. Что же 
касается претворения этих принципов в жизнь и реальной оценки их как социальных 
явлений, то здесь приходится сталкиваться не только с положительными, но и с 
отрицательными их сторонами, которые нередко носят криминогенный характер.  

Механизм воздействия факторов на преступность весьма сложен и неоднозначен. 
Исходя из этого, о влиянии того или иного из них можно говорить лишь с определенной 
степенью условности, поскольку положительное или отрицательное воздействие той или 
иной стороны общественной жизни (явления, процесса) зависит от конкретной комбинации 
факторов. 

2. Виды детерминации 

Рассматривая детерминанты преступности, следует выделить особую роль 
причинной связи, которая представляет собой такую объективную связь между явлениями, 
когда одно из них (причина) при наличии определенных условий порождает другое 
(следствие). Исходя из этой общей посылки, под причинами преступности в криминологии 
принято понимать негативные социальные явления и процессы, обусловленные 
закономерностями функционирования общества, которые порождают и воспроизводят 
преступность и преступления как свое закономерное следствие. 

При установлении того, что является причиной, а что следствием в цепи причин и 
следствий, необходимо стремиться выделить два соседних звена, ближе всех остальных 
стоящих друг к другу. Такое вычленение позволяет определить одно звено в качестве 
причины, другое - следствия.  

Говоря о причинной связи, следует иметь в виду, что сама по себе она не исчерпывает 
всех разновидностей взаимосвязи явлений природы и общества.  

Связь в пространстве выражает распределение преступности на территории, 
распространенность тех или иных ее видов в зависимости от социальных, экономических, 
географических, демографических, этнографических и других различий в отдельных 
регионах страны. И в этом смысле принято говорить о территориальных различиях 
преступности и ее причин. 



Связь состояний определяется как опосредование одного состояния другим. В 
криминологии, например, она выражается в том, что с изменением состояния отдельных 
видов (категорий, групп) преступлений меняются состояние и структура всей преступности. 
На ее состояние в свою очередь влияют уровень правовой культуры, социально-правовое 
мышление, законность, уголовная политика и иные социальные факторы. С их изменением 
меняются состояние всей преступности и ее криминологические характеристики. 

Функциональная связь выражает математическую зависимость двух величин - 
независимой переменной и функции. За изменением первой следует строго определенное 
изменение второй. Примером функциональной связи может служить зависимость между 
системой регистрации заявлений и сообщений о совершаемых преступлениях и уровнем их 
латентности. С улучшением системы регистрации сообщений о преступлениях 
увеличиваются количественные показатели преступности, но снижается уровень 
латентности. 

Корреляция - многофакторная связь в массовых системах, при которой изменения в 
одном ряду факторов в сторону возрастания или уменьшения вызывают изменения в другом 
их ряду. Количественно корреляция выражается в показателях тесноты (от 0 до 1). 
Корреляционные связи играют важную роль в массовых явлениях, к числу которых 
относится преступность и ее детерминанты. 

3. Классификация детерминантов преступности, ее причин и условий 

Значительную роль в существовании преступности играют и условия, ей 
способствующие. 

Условиями преступности являются различные явления социальной жизни, которые 
не порождают преступность, но содействуют, способствуют ее возникновению и 
существованию. Причина создает возможность определенного следствия. Условия же 
способствуют реализации этой возможности. Соотношение, взаимодействие и роль причин 
и условий можно проиллюстрировать на следующем примере. В формировании личности 
подростка решающую роль сыграл рецидивист. Этому способствовало совместное 
потребление спиртных напитков, праздное времяпрепровождение, развитие навыков 
преступного поведения и т.д. В результате подросток совершил ряд краж. В этом случае 
влияние рецидивиста можно рассматривать как основное условие формирования 
криминогенной мотивации у подростка, явившейся причиной его преступного поведения. 
Другие жизненные условия: отсутствие надзора родителей, безразличие окружающих, 
слабое воспитание в школе следует рассматривать в качестве обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления. Условия преступности обычно 
подразделяются на три основные группы: сопутствующие (они образуют общий фон 
событий и явлений, обстоятельства места и времени), необходимые (без таких условий 
событие могло бы не наступить), достаточные (совокупность всех необходимых условий). 
Когда все эти условия налицо, можно говорить об их целостном комплексе. Изучение 
процесса детерминации преступности предполагает учет относительности, условности 
деления явлений и процессов на причины и условия. Многие из них в отдельных случаях 
выступают как причина, в других - как условие преступности. В то же время общим для 
всех детерминант преступности является то, что в их основе всегда лежат объективные 
социальные противоречия. К числу таких противоречий, в частности, относятся: 



несоответствие между ростом потребностей и возможностями общества по их 
удовлетворению; нарушение социальной справедливости в сфере распределения и обмена; 
различия в условиях, видах и формах труда социально-профессиональных групп населения; 
различия в культурно- бытовых условиях жизни в отдельных регионах страны; 
имущественные и иные различия; политические разногласия и социальная нестабильность 
общества; недостатки идеологической, культурно-воспитательной работы; недостатки в 
хозяйственном механизме, торговле и обслуживании населения; низкая эффективность 
профилактики преступлений. Эти и другие противоречия служат источником обострения 
криминогенной обстановки, и именно они дают первичный импульс развитию и 
существованию преступности. Конкретно это выражается в том, что они, с одной стороны, 
неблагоприятно влияют на нравственно-правовое формирование личности, социально-
психологическое настроение отдельных слоев населения, в результате чего у некоторых лиц 
укрепляются и обостряются антиобщественные взгляды и побуждения, лежащие в основе 
различных преступлений, с другой - способствуют созданию криминогенной ситуации, 
облегчающей совершение преступлений. При этом причины преступности следует 
рассматривать в тесной взаимосвязи с причинами существования других негативных 
явлений, таких, как пьянство, социальный паразитизм, наркомания, проституция и др. В 
любом случае для глубокого криминологического анализа причин преступности следует 
обращаться к противоречиям современной общественной жизни как основному источнику 
всего причинного комплекса нынешней преступности. Разнообразие проявлений 
преступности, ее связь со многими сторонами общественной жизни обусловливают 
необходимость классификации ее детерминантов, причин и условий. Правильный выбор 
классификационных признаков имеет важное научно-познавательное и практическое 
значение. Главное здесь состоит в том, что из всего многообразия причинных зависимостей 
преступности следует избрать те, которые содержат общие основания для разделения ее 
природы по основополагающим признакам. В криминологической литературе принято 
выделять следующие основания классификации детерминантов преступности: механизм 
действия, уровень функционирования, содержание, сущность и природа их 
возникновения. Содержательная сторона причин и условий преступности состоит в том, что 
многообразие их проявлений заключено в экономической, политической, социально-
бытовой, духовно-нравственной, социально-психологической, культурно-воспитательной и 
организационно-управленческой сферах жизнедеятельности общества. Каждая из 
названных сторон общественной жизни имеет свои криминогенные последствия, которые 
заслуживают самостоятельного изучения и учета в практике борьбы с преступностью. 
Отмечая главенствующую роль этих сфер жизни общества в причинном комплексе 
преступности, следует учитывать не только их противоречивые стороны, вызывающие 
криминогенные последствия, но и всю гамму других производных от них признаков и 
характеристик негативных сторон социальной действительности, влияющих прямо либо 
опосредованно на преступность. По своей сущности детерминанты можно подразделить на 
социальные и биологические. Проблема соотношения социального и биологического имеет 
не только теоретическое и практическое значение, но и методологическую направленность. 
Здесь следует сразу же отграничить рассмотрение причин преступлений и преступности в 
целом. Не вдаваясь в подробный анализ существующих по этой проблеме позиций, нужно 
отметить, что отечественная криминологическая наука исходит из концепции социальной 
обусловленности причин преступности - сложного социально-правового явления. 



Биологические же взаимосвязи имеют существенное значение только при 
криминологическом анализе причин конкретных преступлений и их разновидностей. 
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