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Аннотация. В работе исследуются и анализируются условия и причины 

преступности в современной России. Проводится анализ причин преступности 
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области профилактики преступлений. 
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В настоящее время проблема причин преступности носит дискуссионный 

характер. В учебной литературе излагаются четыре разных подхода к 

пониманию причин преступности: кондиционалистский или условный; 

традиционный; традиционно-диалектический; интеракционный. 

При кондиционалистском подходе под причиной преступности 

понимается необходимая и достаточная совокупность обстоятельств 

(факторов), при которых имело место следствие. Термин «фактор 

преступности» используется как понятие общее по отношению к понятиям 

причины и условия преступности [1, с. 156]. 

При традиционном подходе под причиной преступности понимается 

внешнее силовое воздействие (физическое, психическое). Однако в рамках 

традиционного подхода нельзя понять, откуда берется внешнее силовое 

воздействие? 

При традиционно-диалектическом подходе причиной преступности 

признаются субъективные моменты – общественная психология, личностные 



 

 

характеристики, общественное сознание. Непосредственной или ближайшей 

причиной преступности считается общественное сознание. Материальные 

условия определяют общественное сознание, а уже оно – преступность. 

При интеракционном подходе под причиной преступного поведения и 

преступности понимается взаимодействие среды и человека (людей). 

Преступность относится к крайней, наиболее опасной форме негативных 

явлений. Поэтому можно предположить, что, во-первых, она порождается 

наиболее острыми деформациями экономического и социального развития, 

достигающими степени социальных конфликтов. Во-вторых, преступность – 

это нередко не- посредственный результат разрастания других, менее опасных 

негативных явлений. Последние усиливают возникшие деформации и 

вызывают, в свою очередь, преступные посягательства. 

В настоящее время общепринятым делением является так называемое 

трехчленное. Все причины преступности делятся на следующие три группы: 

1) индивидуальные или антропологические, лежащие в самой личности 

преступника; 

2) физические – влияние природы; 

3) социальные – влияние общественной обстановки [3, с. 658]. 

К первым относятся пол, возраст, раса, наследственность, соматические 

(телесные) и психические, т. е. душевные, особенности преступника. К группе 

вторых причисляются: климат, температура, строение почвы и пр. В число 

социальных причин входят: богатство и бедность, жилища, занятия, 

образование, политическое устройство и др. 

На наш взгляд, причинами преступности можно понимать, такие явления 

общественной жизни, которые порождают преступность, поддерживают ее 

существование, вызывают ее рост или снижение. 

Ряд отечественных криминологов предлагают свою классификацию 

причин преступности. Данные причины преступности они делят на:  

а) причины преступности как социального явления в целом;  

б) причины отдельных видов преступности;  



 

 

в) причины конкретного преступления;  

г) условия, способствующие совершению преступлений. При этом сами 

условия не вызывают намерения совершить преступления, но без их наличия 

преступление совершить трудно или даже невозможно [4, с.346-348]. 

На наш взгляд, факторов, порождающих различные преступления, в 

жизни на самом деле много. При анализе происхождения социальных явлений, 

в том числе и преступности, мы действительно сталкиваемся с 

множественностью причин (и множественностью следствий). 

В современной России при рассмотрении причинного комплекса 

преступлений используются следующие признаки: 

1. Социально-демографические. К ним относят численность, плотность 

населения, национальный и половозрастной состав, миграцию, соотношение 

групп по семейному, профессиональному, территориальному положению и так 

далее. 

2. Экономические. В эту категорию включают источники сырья и прочие 

природные ресурсы, наличие зон свободной торговли, преобладающие 

хозяйственные отрасли, состояние бюджета, интенсивность инвестиций, ход 

приватизации и иных экономических реформ, степень развитости частного 

предпринимательства и пр. понятие и классификация причин и условий 

преступности. 

3. Правоохранительные. В этой категории присутствуют характеристики 

сил, привлеченных к охране порядка, материально-технической базы органов 

внутренних дел, степень соблюдения гражданами законодательства, уровень 

активности населения при борьбе с правонарушениями и так далее. 

4. Социально-культурные. В эту категорию включены характеристики 

уровня образованности населения, обеспеченности спортивно-

развлекательными и прочими учреждениями, жизненного уклада, традиций, 

обычаев, стереотипов, связанных с национальными, этнопсихологическими, 

историческими и прочими факторами. 



 

 

Особого внимания заслуживает вопрос о причинах преступности 

несовершеннолетних. Подростки все чаще совершают преступления в 

зависимости от своего круга потребностей: это может быть корыстные мотивы, 

экономическая неудовлетворенность, личные мотивы мести. К большому 

сожалению, методы и средства, применяемые специалистами при 

осуществлении борьбы с преступным поведением несовершеннолетних, 

оказываются малоэффективными. 

Характерной чертой подростковой преступности является чрезмерная 

доля тяжких корыстных и насильственных посягательств. Кроме того, есть 

основания утверждать, что зачастую подростки совершают преступления, 

находясь в организованных группах, как правило, находясь в роли 

исполнителей либо пособников. По статистке, каждое третье преступление 

совершается подростками совместно со взрослыми, которые, в свою очередь, 

выступают непосредственными организаторами преступных деяний [2, с.159]. 

Стоит отметить, что преступность среди несовершеннолетних в каждом 

конкретном регионе России имеет различный уровень. Он зависит от 

экономического и социального положения субъекта, уровня жизни в нем. 

Путем анализа работ российских ученых, нами были установлены и 

обобщены причины несовершеннолетней преступности. 

В первую очередь во внимание берется такой социальный институт как 

семья. Здесь необходимо сделать акцент на неблагополучных семьях, в которых 

родители страдают алкогольной либо наркотической зависимостью. В таких 

семьях дети предоставлены сами себе, буквально брошены на произвол судьбы, 

со стороны родителей отсутствует какой-либо контроль за их деятельностью.  

Вторым номером идут уже ранее рассмотренные социально-

экономические причины. Отмечается, что в рамках данного направления 

зачастую преступления совершаются детьми-беспризорниками, тех, кто 

занимается бродяжничеством вследствие отсутствия нормальных условий 

жизни в семье.  



 

 

Третьим звеном выступают психологические причины. Характеризует их 

клептомания (навязчивое влечение к совершению кражи, расценивается как 

психическое отклонение), психологическое унижение со стороны сверстников, 

как следствие – отчуждение от общества, что формирует неустойчивое 

мировоззрение и социальную установку, порождающие возможное преступное 

поведение. 

Завершающей причиной, совершенно точно, можно назвать отсутствие 

систематичного досуга, который будет организован и индивидуально подобран 

для каждого ребенка. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что эффективность 

противодействия преступности в большой степени зависит от реализации 

государством социальных программ, различных проектов и реформаторских 

решений. Нельзя считать ответственными за появление некоторых негативных 

тенденций отдельные правоохранительные органы в тот момент, когда в 

российском законодательстве можно найти нормы, являющиеся удобными и 

спасительными для правонарушителей, посягающих на жизнь и здоровье 

граждан, собственность, государственную, экономическую безопасность. 
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