
Некоторые концепции причин преступности (практическая лекция) 

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

План лекции:  

1. Экономические детерминанты преступности. 

2. Криминогенные последствия. 

Цель: провести анализ причинности преступности. 
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 1. Экономические детерминанты преступности 

Изучение причинного комплекса преступности свидетельствует о несводимости ее 
истоков, корней к какой-либо монопричине. В качестве причин преступности выступают 
негативные социальные явления и процессы, коренящиеся в самом обществе, имеющие 
объективный характер, обусловленные закономерностями его функционирования. При этом 
наиболее важными причинами и условиями современной преступности являются 
указанные явления и процессы в сферах экономики, политики, социальных отношений, 
идеологии.  Исходными среди них выступают экономические и тесно связанные с ними 
распределительные отношения. К экономическим детерминантам преступности относятся 
такие явления, как общий экономический кризис;  объективное
 противоречие между  экономическими потребностями населения и возможностями 
общества в их       удовлетворении; существующие  в  
 стране безработица, инфляция; поляризация населения по уровню доходов; 
несоответствие уровня жизни значительной  части  населения уровню
 обеспечения физиологической выживаемости; наличие и распространение "теневой 
экономики"; более высокий уровень доходности преступной экономической деятельности 
по сравнению с уровнем доходности легальной экономической деятельности; 
недостаточная интегрированность национальной экономики в мировую и т.п. Результатом 
таких противоречий в экономическом развитии страны являются попытки
 отдельных лиц удовлетворять  свои материальные   потребности 
антиобщественным, а зачастую и преступным путем. Вместе с тем необходимо иметь в 
виду, что экономические факторы воздействуют на поведение людей опосредованно. Они 
непосредственно не детерминируют преступные проявления, а воздействуют на них, 
преломляясь через сознание личности преступника, его нравственно-психологические 
особенности. В экономической сфере особенно криминогенную роль играют противоречия 
между ростом потребностей людей и возможностями общества по их удовлетворению. 
Возрастание потребностей членов общества является вполне нормальным признаком его 
развития. Растущие потребности людей заключаются в том, что развитие производства 
постоянно стимулирует возникновение и удовлетворение новых потребностей. Это 
противоречие свойственно всем общественно-экономическим формациям. В условиях 
современных производственных отношений оно имеет свое особое криминогенное 
проявление, порождает криминогенно-активные явления, питающие преступность. 
Наживая крупные материальные средства, их обладатели получают возможность в гораздо 
большей степени не только удовлетворять свои потребности, но и расширять сферу 
преступных махинаций. Потребности остальных членов общества в товарах и услугах в 
силу ограниченности материальных средств в значительной мере остаются 



неудовлетворенными, а это повышает социальную напряженность в обществе. 
Криминогенные последствия этого противоречия весьма разнообразны: от обычного 
бытового недовольства и социального дискомфорта до крупномасштабных конфликтов с 
весьма трагическими последствиями. В связи с этим важное значение приобретает 
виктимологический аспект рассматриваемого явления. Состоит он, прежде всего, в том, что 
у лиц, накопивших большие материальные ценности за счет нетрудовых доходов, обычно 
концентрируются остродефицитные вещи и дорогостоящие товары. Само по себе наличие 
у отдельных лиц таких товаров открывает возможность для преступников другого типа 
(квартирных воров, рэкетиров, мошенников) использовать эти обстоятельства в своих 
корыстных целях. Известно, что рост нетрудовых доходов способствовал появлению и 
распространению новых для нашего общества преступлений: рэкета и киднеппинга 
(похищения людей с целью получения выкупа), заложничества. Среди многообразных 
негативных явлений, поразивших в последние годы все сферы нашей жизни, главными 
являются разрушительная инфляция и глубокий спад общественного производства, падение 
производственной активности. Они существенно затрудняют решение проблемы 
стабилизации экономики при сохранении общей стратегии на ее коренную рыночную 
трансформацию. Аномальная взаимосвязь между повышением цен и снижением 
производственной активности обнаруживает себя практически во всех сферах 
экономической жизни. Как отмечают экономисты, падение производства в большинстве 
отраслей народного хозяйства оказалось сопряжено с неограниченным взвинчиванием цен 
производителями- монополистами, например, на материальные ресурсы для аграрного, 
жилищно-коммунального сектора. Посредством развернувшейся гонки цен многие 
предприятия с лихвой компенсируют свои финансовые потери от снижения объемов 
производства. В то же время набравшие силу инфляционные процессы приводят к 
воспроизводству прежних неэффективных, в основном монопольных, производственных 
структур. Наряду с высокой степенью монополизации экономики, отсутствием 
конкуренции, затянувшимся процессом приватизации опасным криминогенным фактором 
является коррупция, которая на 90% состоит из взяточничества. Изложенное 
свидетельствует о том, что противоречие между потребностями и возможностью общества 
по их удовлетворению непосредственно влияет на качественные и количественные 
характеристики преступности и значительно усиливает криминологический потенциал 
социального неравенства. Весьма криминогенны противоречия и в сфере распределения и 
обмена. Распределительные отношения занимают ведущее место в системе общественных 
отношений. Они оказывают воздействие на все сферы жизнедеятельности общества и в 
первую очередь непосредственно влияют на формирование в нем социально-
психологического климата, систему ценностных ориентаций людей, мотивацию их 
поведения и поступков. В последнее время отмечаются снижение доходов основной части 
населения и одновременно концентрация значительных материальных средств у 
сравнительно небольшой группы людей. Это еще больше обостряет криминогенную 
ситуацию как в отдельных регионах, так и в целом по стране. Широкое распространение 
нетрудовых доходов, извлекаемых противоправным способом, в том числе и преступным 
путем, привело к выделению определенного слоя лиц, имеющих многотысячный, а нередко 
и миллионный противоправный доход. Криминогенность этого явления становится 
особенно очевидной, если учесть, что на другом "полюсе" социальной лестницы 
оказывается маргинальный слой деклассированных и полудеклассированных элементов 
(наркоманы, бродяги, алкоголики, проститутки, неадаптированные лица с уголовным 
прошлым и др.). Именно они, как подтверждают статистические данные, обладают 
повышенной криминальной активностью. Важное криминогенное значение имеют и 



политические факторы современного общества. К их числу можно отнести: нестабильность 
политического режима и уголовной политики; коррумпированность представителей 
государственной власти; неправомерное лоббирование интересов отдельных социальных 
групп в структуре государственной власти;   отчуждение большей части населения от 
управления государственными делами и от контроля за системой борьбы с преступностью; 
геополитическую неустойчивость государства и т.п. В последние годы в практику 
общественной жизни прочно вошел политический плюрализм, предполагающий наличие 
конкурирующих идей и партий. Однако обострение политических противоречий, связанных 
с организацией власти и управления, с уровнем и осуществлением демократии и 
обеспечением законности, способно повлиять на криминогенную ситуацию, а иногда и 
вызвать необратимые негативные последствия. Криминогенные последствия имеют и 
противоречия в социальной сфере. К криминогенным факторам этой сферы относятся 
недостатки в условиях жизни, организации быта, культуры, социального обслуживания, 
отдыха, труда, медицинского обеспечения, образования населения. Результатом этих 
противоречий служат распад семей, обострение миграционных процессов, кризис 
физического и психологического здоровья, высокий удельный вес умственно неразвитого и 
психически больного населения, распространение алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и т.п. В познании криминогенных сторон жизнедеятельности нельзя не учитывать бытовую 
сферу. Под бытом при этом понимается все то, что находится за пределами 
производственной, общественно-политической деятельности и социально организованного 
обучения. Содержание быта включает такие показатели, как материальные условия; 
функции бытовых отношений; тип малой референтной группы, обладающей 
преимущественным влиянием на ее членов. Криминогенные последствия быта следует 
рассматривать в тесной взаимосвязи с общими социально-экономическими, 
материальными и духовными условиями жизни. Особенно наглядно это подтверждается 
проявлениями современной действительности, когда быт значительных слоев населения 
находится в прямом противоречии с их стремлениями и ожиданиями. Наиболее уязвимыми 
в криминогенном плане оказались материальные условия быта (пища, одежда, жилье, 
средства передвижения и т.д.), а также ценности, дающие материальную базу для 
удовлетворения духовных потребностей. Наличие больших диспропорций в бытовых 
условиях содержит в себе особо высокую степень криминогенности. В первую очередь это 
выражается в том, что значительные слои населения страны оказались на рубеже между 
элементарными потребностями и возможностями их удовлетворения. Это положение 
усугубляется тем, что властные структуры не принимают должных мер к улучшению 
условий жизни граждан. Эта ситуация еще больше обостряется в последнее время на фоне 
роста цен на предметы первой необходимости, снижения качества товаров и услуг, 
возрастания напряжения во взаимоотношениях между личностью и обществом не столько 
из-за объективных условий жизни, сколько по причине противостояния политических сил 
и искусственного нагнетания обостренной психологической атмосферы. Значительным 
криминогенным потенциалом обладает и сфера обслуживания населения. Обострение в 
последние годы противоречия между платежеспособным спросом и предложением 
способствовало тому, что в системе торговли и бытового обслуживания широкое 
распространение получили поборы за оказание услуг. Неурегулированное 
перераспределение доходов за счет недостатков сферы обслуживания привело к различию 
в покупательной силе рубля для людей, добросовестно работающих в общественном 
производстве, и для тех, кто извлекает выгоду от частнопредпринимательской деятельности. 

Особенно осложнилась криминогенная обстановка в сфере обслуживания населения 
после введения в стране свободной торговли. Криминогенные последствия имеют различия 



в видах и формах труда. Функции труда связаны с его содержанием, которое включает 
технико- организационный аспект и социально-экономическую характеристику. Технико-
организационный аспект труда представляет собой сочетание: состава и отличительных 
особенностей трудовых функций, находящихся в прямой зависимости от уровня 
производства; степени мастерства, интеллекта и способности к общему развитию 
работника; уровня развития механизации и автоматизации, внедрения достижений науки в 
практику производства; степени развития в труде творческих начал, а у самого работника 
способности повысить результаты и эффективность труда. 

Социально-экономическое содержание труда характеризуется общественными 
отношениями, при которых осуществляется труд. Они главным образом складываются из 
связей трудящегося со средствами производства, стиля труда индивида с трудом общества 
в целом, целей конкретного работника с целями общественного производства. 

При осуществлении криминологического анализа труда необходимо учитывать его 
условия, к которым относятся: организация трудового процесса; перспектива (либо ее 
отсутствие) повышения квалификации и профессионального роста; физическая тяжесть 
(легкость) труда и его психологическая напряженность; санитарно-гигиенические, 
эстетические и культурно-бытовые условия; социально-психологическая атмосфера в 
коллективе; отношения с администрацией и руководством; время на дорогу от места 
жительства до места работы. Создание нормальных условий труда является 
крупномасштабной и перспективной задачей общества, решение которой позволит снизить 
влияние криминогенных факторов. Криминогенный потенциал этого негативного явления 
в экономике очевиден, и его объективная оценка важна прежде всего для прогностических 
выводов и принимаемых в сфере борьбы с преступностью решений. 

2. Криминогенные последствия 

Проблема уровня и условий жизни особенно остро стоит в настоящее время, когда 
отмечаются трудности в экономике, обострение национальных отношений и ухудшение 
социально-психологической атмосферы в обществе. Однако такое положение возникло 
далеко не сразу. Особенно опасным является прямой подкуп должностных лиц, от которых 
зависит распределение материальных благ. Это способствует не только моральной 
деформации, но и совершению таких преступлений, как взяточничество, злоупотребление 
служебным положением и др. Как показывают данные криминологических исследований, 
возросло число имущественных преступлений, получили широкое распространение 
контрабанда и различные формы "теневой экономики". Увеличилось число махинаций в 
системе кооперативов, возрос рэкет, больше стало совершаться квартирных краж и угонов 
автомашин. Криминогенный потенциал отмеченных негативных явлений состоит прежде 
всего в том, что они создают условия для отклоняющегося и антиобщественного поведения, 
разлагающе действуют в психологическом отношении на окружающих. Недостатки в 
идеологической сфере особенно остро отражаются на социально-психологическом климате 
в обществе, настроениях и волеизъявлениях трудящихся. Известную негативную роль 
сыграли утвердившиеся в "годы застоя" идеологические штампы и политический 
консерватизм. Повсеместное восхваление существующего в нашей стране общественного 
устройства, уверенность в непогрешимости развития производительных сил и 
производственных отношений, прожектерство в социальной политике потребовали 
перестройки всей системы общественных отношений, в том числе и пересмотра 
идеологических воззрений. Это не только сопряжено с определенными трудностями, но и 
требует больших материальных и духовных затрат. К числу правовых факторов, имеющих 



криминогенное значение, можно отнести известную аномию (бездействие) закона; 
нестабильность и неопределенность законодательства; проблемы уголовно-правовой 
оценки общественно опасных деяний, а также уголовно-процессуального законодательства; 
дефицитность официального толкования этого законодательства. Особое криминогенное 
значение имеет и недостаточная эффективность профилактической работы 
правоохранительных органов. Профилактика правонарушений и преступлений давно уже 
признается основным направлением в борьбе с преступностью. Тем не менее эта 
деятельность требует серьезного ресурсного обеспечения, в первую очередь 
высокопрофессиональными кадрами, материальными и финансовыми средствами, 
специальной технической оснащенности и социально-правовой защиты. В последнее время 
в этом направлении предприняты значительные меры, но коренные изменения пока не 
наступили. Делаются попытки выйти из положения за счет средств из местных бюджетов и 
отчислений крупных предприятий. Однако, как известно, их возможности в этом 
отношении весьма ограниченны. Наиболее существенным недостатком профилактической 
работы во многих случаях является ее формализм. Ему в большей степени подвержена 
индивидуальная профилактика, осуществление которой связано с деятельностью, 
затрагивающей права и интересы граждан, требующей специальных криминологических и 
правовых знаний, психолого-педагогических навыков. Такими качествами далеко не всегда 
обладают лица, осуществляющие индивидуальную профилактическую работу. К тому же 
еще не в полной мере отработан правовой механизм осуществления этой деятельности. Во 
многом он не исключает возможности принятия произвольных решений, подрывающих 
саму идею индивидуальной профилактики, которая, как известно, состоит в том, чтобы 
путем упреждающего воздействия не допустить становления профилактируемого на 
противоправный и преступный путь. Не вполне четко определены правовые основания для 
начала индивидуальной профилактики, объемы и границы ее проведения. Преступность, 
изменяясь с течением времени качественно и количественно в ту или иную сторону, не 
только меняет свою природу, но и воспроизводит новые криминогенные факторы. 
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