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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. Причины и условия преступности являются основными 

категориями в криминологии, поскольку они служат основой для объяснения 

возникновения и распространения преступных явлений. Понимание причин и 

условий преступности имеет важное значение для разработки эффективных 

мер по предупреждению и устранению преступности в обществе. Эти понятия 

тесно связаны, но имеют различия по своей сути и роли в возникновении 

преступлений. 

1. Причины преступности 

Причины преступности — это факторы или явления, которые 

непосредственно обусловливают совершение преступлений. Причины 

объясняют, почему человек решается нарушить закон. Это внутренние и 

внешние стимулы, которые воздействуют на личность преступника и на 

социальную среду, в которой он находится, заставляя его совершить 

противоправное деяние. 

Виды причин преступности 

Социально-экономические причины 

Социально-экономическая среда играет значительную роль в 

формировании криминогенных факторов. К ним относятся: 

Бедность и экономическое неравенство: Люди, испытывающие 

материальные трудности, особенно те, кто находится на периферии общества, 

могут прибегать к преступлениям как к способу решения своих проблем. 

Безработица: Высокий уровень безработицы создаёт массу людей, не 

имеющих стабильного дохода, что может привести к попыткам заработать 

незаконным путём. 

Низкий уровень образования: Отсутствие образования или 

профессиональных навыков может ограничивать возможности для легальной 

трудовой деятельности, что также способствует преступной деятельности. 

Социальные причины 



Социальные причины связаны с состоянием и устройством общества. Они 

включают в себя: 

Разрушенные или неблагополучные семьи: Раннее вовлечение детей в 

криминальную среду через неблагоприятную семейную обстановку (например, 

насилие в семье, алкоголизм родителей, отсутствие родительского контроля) 

может стать одной из причин совершения преступлений. 

Дисфункциональные социальные группы: Проблемы в отношениях между 

различными социальными группами (например, классовое неравенство, 

этнические конфликты) могут порождать напряженность и способствовать 

криминализации общества. 

Подверженность преступной культуре: Влияние криминальных субкультур, 

где преступление рассматривается как нормальное явление, может привести к 

восприятию преступной деятельности как способа самоутверждения. 

Психологические и личностные причины 

Эти причины связаны с внутренними особенностями личности преступника. 

Включают в себя: 

Психологические отклонения: Люди с психическими расстройствами или 

нарушениями личности (например, антисоциальные, нарциссические или 

психопатические черты личности) могут быть склонны к совершению 

преступлений. 

Агрессивность, отсутствие контроля над импульсами: Некоторые люди 

могут совершать преступления на фоне временной потери самоконтроля, 

например, под влиянием агрессии или эмоций. 

Неудовлетворенность жизнью: Личности, переживающие кризис 

самоопределения, такие как подростки или люди, пережившие утрату 

социальной роли, могут искать утешение или компенсацию в преступной 

деятельности. 

Криминогенные факторы 

Наличие преступных группировок: Организованные преступные группы и 

сообщества могут стать движущей силой для совершения преступлений. Это 

включает в себя криминальные группировки, наркоторговлю, мафию и другие 

формы организованной преступности. 

Легализация преступности в обществе: В обществах, где высокий уровень 

коррупции, преступность может восприниматься как нечто нормальное или 

даже неизбежное. 

Физико-географические причины 

Некоторые преступления могут быть связаны с определённой 

географической или климатической ситуацией, такими как: 

Уровень урбанизации: В крупных городах с высокой плотностью 

населения часто выше уровень преступности, чем в сельской местности, что 

связано с анонимностью, большим числом аффектированных людей, а также 

возможностью скрыться от правоохранительных органов. 

Изолированные районы: Места с труднодоступным расположением или 

слабым государственным контролем (например, отдалённые поселения, 

пограничные зоны) могут служить «площадками» для различных преступных 

действий. 



Пример: 

Преступность может быть вызвана сочетанием социально-экономических и 

психологических факторов. Например, человек, выросший в бедной семье с 

отсутствием нормальных условий для обучения и развития, с высокой 

вероятностью может оказаться в криминальной среде, где преступление 

воспринимается как способ выживания. 

2. Условия преступности 

Условия преступности — это внешние обстоятельства или факторы, 

которые не являются прямыми причинами совершения преступлений, но 

создают для них определённые предпосылки или способствуют их 

возникновению. Условия преступности могут действовать на протяжении 

долгого времени, создавая обстановку, в которой преступления становятся 

более вероятными. 

Виды условий преступности 

Социальные условия 

Отсутствие социального контроля: Отсутствие эффективных механизмов 

контроля со стороны семьи, общества, образовательных учреждений, 

правоохранительных органов и государства может привести к увеличению 

числа преступлений. Например, в условиях слабой социальной политики 

преступность может процветать. 

Социальная изоляция и маргинализация: Люди, исключенные из 

социальной жизни или находящиеся в положении социального отчуждения, 

могут становиться более склонными к противоправному поведению. 

Экономические условия 

Неравенство и бедность: Неравномерное распределение ресурсов и доходов 

между различными слоями населения может создать социальную 

напряженность, что, в свою очередь, способствует росту преступности. 

Низкая доступность трудовых мест и возможностей для образования: Когда 

доступ к стабильной и хорошо оплачиваемой работе ограничен, а системы 

образования не обеспечивают реальных перспектив для молодежи, это 

становится одним из условий для вступления в преступный мир. 

Культурные и ценностные условия 

Низкий уровень правовой культуры: В странах или группах, где не 

соблюдаются права граждан или не существует уважения к законам, более 

высока вероятность того, что преступления останутся безнаказанными или даже 

воспринимаются как нормальные явления. 

Позитивное отношение к насилию и преступной деятельности: В обществах 

или субкультурах, где существуют модели поведения, оправдывающие насилие, 

кражи, мошенничество или другие правонарушения, преступность будет выше. 

Правовые условия 

Недостаток эффективных правовых норм и механизмов их реализации: 

Если законодательная и правоприменительная системы не обеспечивают 

эффективную защиту прав граждан и не наказывают преступников, это создает 

условия для роста преступности. 

Коррупция в органах власти: Если правительство и правоохранительные 

органы коррумпированы, то это способствует росту преступности, так как 



люди теряют доверие к правосудию и ищут альтернативные способы решения 

проблем. 

Технические и технологические условия 

Совершенствование преступных технологий: Например, развитие 

интернета и цифровых технологий открыло новые горизонты для 

киберпреступности, такой как хакерские атаки, фальшивомонетничество, 

интернет-мошенничество и другие виды преступлений. 

Недостаток безопасности в общественных местах: Плохое освещение, 

недостаточная охрана, отсутствие видеонаблюдения — все это становится 

благоприятными условиями для совершения преступлений. 

Пример: 

Высокий уровень социальной изоляции в определённых районах города, 

где нет доступа к образованию и трудоустройству, может создавать условия 

для роста преступности. В таких районах часто возникает чувство 

безнадежности, которое толкает людей на противоправные поступки. 

3. Различие между причинами и условиями преступности 

Хотя причины и условия преступности тесно связаны, они отличаются по 

своему характеру: 

Причины — это факторы, которые непосредственно вызывают 

преступления, заставляют людей действовать против закона. Это может быть 

личная мотивация или конкретные социально-экономические и 

психологические факторы, побуждающие к преступному поведению. 

Условия — это более широкие внешние обстоятельства, которые не 

являются прямыми причинами преступлений, но создают "площадку" для их 

совершения. Они создают благоприятные или неблагоприятные условия для 

преступлений, влияя на общество в целом. Понимание причин и условий 

преступности необходимо для разработки эффективных мер по 

предупреждению преступлений. Причины помогают понять, почему 

конкретные люди совершают преступления, а условия позволяют выявить 

системные факторы, которые могут способствовать распространению 

преступности в обществе. 

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. Детерминация 

(от лат. determinatio — определение, установление) — это процесс, в ходе 

которого различные факторы, как внутренние, так и внешние, 

обусловливают или влияют на развитие определённого явления или 

процесса. В криминологии детерминация относится к факторам, которые 

способствуют или обуславливают совершение преступлений. 

Преступность, как социальное явление, является результатом сложного 

взаимодействия множества факторов. Эти факторы могут быть различного 

порядка и оказывать влияние на личность преступника, его поведение и 

общественные процессы, способствующие преступности. В криминологии 

выделяют несколько видов детерминации преступности в зависимости от 

типа факторов, которые её обусловливают. 

1. Социальная детерминация преступности 

Социальная детерминация преступности — это влияние социальных 

факторов, таких как структура общества, социальные нормы, институты и 

взаимодействие между различными социальными группами, на формирование 

и развитие преступности. 



Ключевые аспекты социальной детерминации: 

Социально-экономические факторы: 

Неравенство в распределении богатства: Экономическое неравенство 

между различными слоями населения создаёт социальную напряженность, что 

может привести к росту преступности. Люди, находящиеся на низких уровнях 

социальной лестницы, могут искать способы улучшения своего положения с 

помощью преступных действий. 

Бедность и безработица: Люди, испытывающие финансовые трудности или 

находящиеся в долговой яме, могут искать незаконные способы заработка, что 

способствует росту криминогенной активности. 

Мобильность и миграция: Миграция людей в крупные города или страны, а 

также внутренняя мобильность, может привести к утрате социальных связей, 

нарушению социальных норм и увеличению числа преступлений. 

Социальные отношения: 

Разрушение семейных и социальных институтов: Проблемы в семьях 

(например, насилие, разводы, алкоголизм) могут способствовать 

формированию криминальных установок у детей, что делает их более 

восприимчивыми к преступной активности в будущем. 

Неэффективность института воспитания: Если общественные институты, 

такие как школа или семья, не выполняют свои функции в воспитании 

личности, это может привести к формированию девиантного поведения, что, в 

свою очередь, способствует росту преступности. 

Культура и ценности общества: 

Криминальная субкультура: В обществах или отдельных группах, где 

нормы и ценности преступного поведения воспринимаются как социально 

приемлемые, преступность может стать более распространенной. Преступники 

могут формировать свои собственные нормы, которые оправдывают нарушение 

закона. 

Культура насилия: В некоторых обществах или регионах насилие может 

быть нормализовано (например, вражда между этническими группами, насилие 

в семье), что ведет к увеличению насильственных преступлений. 

Слабость социальных институтов: 

Недостаточный контроль со стороны государства: Когда социальные 

институты, такие как правоохранительные органы, судебная система, не 

способны эффективно контролировать общественный порядок, это создает 

условия для роста преступности. Это может быть связано с коррупцией, 

недостаточной профессиональной подготовкой сотрудников или даже с 

недостатком финансирования. 

Пример: 

Социально-экономическая нестабильность в стране, например, массовая 

безработица, может привести к росту краж, мошенничества, грабежей, так как 

люди, не имеющие средств к существованию, начинают искать незаконные 

способы заработка. 

2. Психологическая детерминация преступности 

Психологическая детерминация преступности включает в себя влияние 

личностных факторов, психических и эмоциональных состояний, которые 



способствуют совершению преступлений. 

Ключевые аспекты психологической детерминации: 

Личностные особенности преступника: 

Антисоциальные и девиантные черты личности: Люди с определёнными 

личностными расстройствами (например, психопатия, нарциссизм, 

антисоциальное поведение) могут быть склонны к совершению преступлений. 

Эти личности часто не чувствуют вины за свои действия и не воспринимают 

закон как норму, регулирующую поведение. 

Эмоциональная нестабильность: Люди с нарушениями эмоционального 

контроля или склонностью к агрессии могут совершать преступления на почве 

эмоций, например, убийства или насилие в семье. 

Психологические факторы: 

Стресс и депрессия: Проблемы с психическим здоровьем, такие как 

депрессия или хронический стресс, могут быть причиной преступного 

поведения, особенно если человек ищет способ "снять" внутреннее напряжение 

через насилие или преступные действия. 

Мотивы и желания: Психологическое состояние человека и его внутренние 

потребности (например, жажда мести, жадность, стремление к власти) могут 

стать основными движущими силами для совершения преступлений. 

Социальная идентичность и влияние группы: 

Конформизм к группе: Преступное поведение может быть результатом 

влияния преступной группы. Под воздействием сверстников или группового 

давления человек может совершить преступление, даже если он сам не имеет 

предрасположенности к правонарушениям. 

Модели поведения, изучаемые через наблюдение: Некоторые преступники 

могут перенимать преступное поведение, наблюдая за действиями других 

людей в своём окружении или через СМИ. 

Пример: 

Человек, который вырос в семье, где насилие было обычным явлением, 

может стать насильником в зрелом возрасте, так как воспринимает насилие как 

способ разрешения конфликтов и проявления силы. 

3. Физиологическая детерминация преступности 

Физиологическая детерминация преступности акцентирует внимание на 

биологических и физиологических факторах, которые могут предрасполагать 

человека к совершению преступлений. 

Ключевые аспекты физиологической детерминации: 

Генетические факторы: 

Некоторые исследования показывают, что определенные гены могут влиять 

на склонность к агрессии, насилию и преступности. Например, наличие 

определённых хромосомных аномалий может быть связано с повышенной 

склонностью к агрессивному поведению. 

Нарушения в работе мозга или гормональные дисбалансы также могут быть 

причиной девиантного поведения, так как они могут нарушать контроль над 

импульсами. 

Неврологические расстройства: 

Проблемы с нервной системой: Различные расстройства нервной системы 



или повреждения мозга могут повлиять на личность и поведение человека, что 

в свою очередь увеличивает вероятность совершения преступлений. 

Пренатальные факторы: Ранние нарушения в развитии плода, например, 

интоксикация алкоголем или наркотиками в период беременности, могут 

оказывать влияние на поведение человека в будущем. 

Возрастные особенности: 

В определённые периоды жизни человек может быть более склонен к 

преступному поведению. Например, подростки, находящиеся в переходном 

возрасте, более подвержены риску совершить преступление, так как их мозг 

ещё не сформирован окончательно и не может эффективно контролировать 

импульсивные действия. 

Также влияние оказывает физическое состояние здоровья, нарушение 

работы гормональной системы или наличие хронических заболеваний, которые 

могут приводить к агрессии или насильственному поведению. 

Пример: 

Лица с нарушениями в структуре мозга, такими как повреждения лобных 

долей, могут демонстрировать агрессивное поведение, так как эти зоны мозга 

отвечают за самоконтроль и принятие решений. 

4. Микросоциальная детерминация преступности 

Микросоциальная детерминация преступности включает в себя влияние 

непосредственного окружения человека (семьи, ближайшего социального 

круга), в котором он находится. 

Ключевые аспекты микросоциальной детерминации: 

Семья: 

Семья является основным институтом социализации. Плохие отношения в 

семье, насилие, алкоголизм или другие формы неблагополучия могут стать 

основными факторами, способствующими формированию девиантного 

поведения. 

Также важным аспектом является то, что дети, растущие в семьях с 

отсутствием контроля или положительных образцов для подражания, могут 

перенимать преступные модели поведения. 

Реальная ситуация в местном сообществе: 

Влияние преступных или девиантных групп на подростков или взрослых 

людей может привести к ассимиляции в преступную субкультуру. Например, 

влияние уличных банд или криминальных группировок может склонить 

человека к преступному поведению. 

Пример: 

Подросток, растущий в неблагополучной семье, где родители или старшие 

братья и сестры часто вступают в конфликты с законом, может воспринять 

преступное поведение как норму, что приведет к его собственным 

правонарушениям. 

Детерминация преступности — это сложный многогранный процесс, 

который происходит под воздействием множества факторов: социальных, 

психологических, физиологических и микросоциальных. Каждый из этих 

факторов играет свою роль в формировании предрасположенности к 

преступлению. Понимание видов детерминации преступности помогает 



криминологам и правозащитникам более эффективно разрабатывать 

профилактические меры и правовые инициативы, направленные на борьбу с 

преступностью в обществе. 

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. Детерминанты преступности — это факторы, которые 

обусловливают или влияют на развитие преступных явлений в обществе. Эти 

факторы могут быть как прямыми, так и косвенными, и они играют ключевую 



роль в понимании причин и условий преступности. В криминологии различают 

несколько видов детерминантов преступности, а также классифицируют их по 

различным признакам: на основе природы воздействия, уровня влияния и 

временных рамок. 

Классификация детерминантов преступности помогает не только в научном 

анализе криминальных процессов, но и в выработке эффективных стратегий 

борьбы с преступностью на разных уровнях — от индивидуальных до 

социальных и государственных. Важно понимать, что причины преступности и 

условия преступности часто пересекаются, и их взаимное влияние оказывает 

значительное воздействие на уровень преступности в обществе. 

1. Классификация детерминантов преступности по природе воздействия 

Детерминанты преступности могут быть классифицированы по тому, какие 

элементы общества они затрагивают. В этом контексте выделяют несколько 

крупных групп: 

1.1 Социальные детерминанты 

Социальные детерминанты преступности — это факторы, которые исходят 

из структуры общества, его социальной организации, взаимодействия между 

различными социальными группами и институтами. 

Экономические условия 

Бедность и социальное неравенство: Одним из основных факторов, 

влияющих на преступность, является социально-экономическое неравенство. 

Люди, находящиеся в бедности или на низших социальных уровнях, могут быть 

вынуждены прибегать к преступлениям для выживания или улучшения своего 

положения. 

Безработица и экономический кризис: Высокий уровень безработицы и 

экономические трудности общества создают условия для роста преступности, 

поскольку люди, не имея стабильного дохода, ищут альтернативные способы 

заработка, включая преступные действия. 

Социальные отношения и культура 

Криминогенные субкультуры: В обществах, где распространены 

криминальные или девиантные субкультуры, преступное поведение может 

восприниматься как норма. Криминальные группы, такие как уличные банды, 

становятся источниками социального влияния и способствуют распространению 

преступности. 

Семейная обстановка: Разрушение семейных связей, насилие в семье, 

алкоголизм или безработица родителей могут быть факторами, 

способствующими развитию преступного поведения у детей. Семья как 

социальный институт играет важную роль в формировании ценностей и норм 

поведения. 

Политическая и правовая система 

Неэффективность правового регулирования: В странах с нестабильной 

политической ситуацией или слабой правовой системой высок риск того, что 

преступность будет процветать. Это связано с отсутствием должного контроля 

за соблюдением законов, коррупцией и отсутствием ответственности за 

преступления. 

Коррупция в органах власти: В странах, где существует высокий уровень 



коррупции, правоохранительные органы и судебная система могут не 

исполнять свои обязанности должным образом, что приводит к 

безнаказанности преступников и увеличивает уровень преступности. 

1.2 Психологические детерминанты 

Психологические детерминанты включают в себя внутренние аспекты, 

связанные с личностью преступника и его внутренними переживаниями. 

Личностные расстройства 

Антисоциальные расстройства личности: Люди с антисоциальным 

расстройством личности часто проявляют агрессию и склонность к нарушению 

социальных норм и законов. Отсутствие эмпатии, низкий уровень 

самоконтроля и склонность к манипулированию другими могут быть 

предрасположенностью к совершению преступлений. 

Психопатия: Преступники с психопатическими чертами личности часто не 

чувствуют вины за свои поступки и не боятся наказания. Они могут 

действовать импульсивно и жестоко, не задумываясь о последствиях. 

Мотивация и эмоции 

Мотивы преступления: Мотивы, такие как жажда мести, стремление к 

материальной выгоде, страх, зависть, могут служить основными движущими 

силами преступного поведения. 

Эмоциональные расстройства: Сильные эмоциональные переживания, 

такие как ярость, депрессия, стресс или психическое расстройство, могут 

привести к совершению преступлений, особенно в состоянии аффекта. 

1.3 Физиологические детерминанты 

Физиологические детерминанты преступности включают биологические и 

физиологические аспекты, которые могут влиять на склонность к преступному 

поведению. 

Генетические факторы 

Исследования показывают, что некоторые гены могут быть связаны с 

агрессивным поведением и склонностью к преступным деяниям. Например, 

определенные хромосомные аномалии или наследственные 

предрасположенности могут повышать вероятность преступной активности. 

Неврологические расстройства 

Нарушения в работе нервной системы, повреждения мозга или психические 

расстройства могут влиять на личность и её поведение. Преступники с 

повреждениями мозга (например, нарушение в лобных долях) могут быть 

склонны к агрессии и насилию. 

 

Гормональные изменения 

Некоторые гормональные дисбалансы, например, высокие уровни 

тестостерона, могут быть связаны с повышенной агрессивностью и 

насильственным поведением. 

2. Классификация детерминантов преступности по уровню воздействия 

Детерминанты преступности могут быть классифицированы по уровню 

воздействия: на уровне личности, группы, общества и государства. 

2.1 Индивидуальные детерминанты 

Индивидуальные детерминанты связаны с личностью преступника и его 



внутренними чертами. 

Личностные особенности: Такие, как агрессия, низкий уровень 

самоконтроля, психопатия, эмоциональная нестабильность и другие факторы, 

которые могут повлиять на склонность к правонарушениям. 

Социальный опыт: Опыт насилия, бедности, алкоголизма в семье, влияние 

криминальных субкультур и другие факторы могут стать основой для 

формирования девиантного поведения. 

2.2 Групповые детерминанты 

Групповые детерминанты связаны с влиянием определённых социальных 

групп, таких как семья, друзья или криминальные сообщества. 

Семья и воспитание: Разрушение семейных связей, насилие в семье, 

отсутствие поддержки и защиты со стороны родителей могут привести к 

формированию криминального поведения у ребёнка. 

Криминальные группы и субкультуры: Влияние организованных 

преступных групп или криминальных субкультур на индивидов, особенно в 

подростковом возрасте, может способствовать вовлечению в преступную 

деятельность. 

2.3 Общественные детерминанты 

Общественные детерминанты относятся к факторам, действующим на 

уровне общества в целом. 

Социально-экономическая ситуация: Экономический кризис, высокий 

уровень безработицы, социальная несправедливость и неравенство могут 

создавать условия для роста преступности. 

Культура и ценности: Нормы общества, отношение к правопорядку, 

культурные ценности и традиции могут влиять на восприятие преступности и 

её распространённость. 

Общественный контроль: Эффективность социальных и правовых 

институтов в контроле за поведением граждан, наличие наказания за 

преступления, доверие к правовой системе. 

2.4 Государственные детерминанты 

Государственные детерминанты связаны с влиянием политической и 

правовой системы, а также с действиями органов власти. 

Политическая стабильность: В странах с нестабильной политической 

ситуацией или с высоким уровнем коррупции преступность может процветать, 

поскольку слабые институты власти не способны эффективно бороться с 

правонарушениями. 

Законодательство и правоохранительная деятельность: Наличие слабых 

законов, отсутствие наказания за преступления или их неэффективное 

применение могут способствовать росту преступности. С другой стороны, 

эффективная правоохранительная система, уголовное законодательство, 

превентивные меры могут существенно снизить уровень преступности. 

3. Классификация детерминантов преступности по времени их воздействия 

Детерминанты преступности могут быть классифицированы в зависимости 

от того, когда они начинают действовать и насколько длительным является их 

влияние: 

3.1 Краткосрочные детерминанты 



Это факторы, которые непосредственно влияют на совершение 

преступления в определённый момент времени. 

Эмоциональное состояние: Например, человек может совершить 

преступление в состоянии аффекта или под воздействием наркотиков или 

алкоголя. 

Внешние обстоятельства: Некоторые ситуации (например, финансовый 

кризис, стихийные бедствия или массовые беспорядки) могут привести к росту 

преступности в короткий срок. 

3.2 Долгосрочные детерминанты 

Эти факторы действуют в течение длительного времени и оказывают 

влияние на общество в целом или на целые поколения. 

Социально-экономическое неравенство: Неравномерное распределение 

ресурсов в обществе может создавать условия для роста преступности на 

протяжении долгого времени. 

Культурные и образовательные факторы: Низкий уровень образования, 

распространение криминальных субкультур и отсутствие моральных 

ориентиров могут долгое время способствовать росту преступности в 

обществе. 

Понимание классификации детерминантов преступности, её причин и 

условий позволяет не только выявить источники криминальной активности, но 

и эффективно разрабатывать меры профилактики. Важно учитывать, что 

преступность является результатом сложного взаимодействия множества 

факторов, и для её снижения необходим комплексный подход, затрагивающий 

как индивидуальные, так и социальные, культурные и экономические аспекты. 
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