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Аннотация. В статье рассмотрены основные причины преступности в 

современной России. Автор указывает на то, что проблема причин и условий 

преступности имеет важное методологическое и практическое значение, а 

также определяет суть и содержание криминологии. Более того, от ее решения 

зависит понимание социально-правовой природы преступности, определения 

социальной и идеологической сути личности преступника.  
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Проблема причин и условий преступности имеет важное 

методологическое и практическое значение, а также определяет суть и 

содержание криминологии. Более того, от ее решения зависит понимание 

социально-правовой природы преступности, определения социальной и 

идеологической сути личности преступника. Кроме этого, как показывает 

практика, на основе изученных особенностей причин и условий 

разрабатываются меры, а также определяются другие криминологические 

проблемы.  

Не остается в стороне и криминология, которая уделяет много внимания 

категории причинности. Это обусловлено тем, что преступность и ее причины 

являются основными элементами предмета науки криминологии. Особенно 

актуальным этот вопрос является по решению проблем, связанных с 



 

 

исполнением наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних осужденных. 

Как показывает практика, основные детерминанты, обусловившие 

совершение этими лицами преступлений, за которые они отбывают наказание в 

воспитательных колониях, как правило, становятся основными факторами и 

мотивационными элементами в механизме преступного поведения в ходе 

совершения повторных (новых) преступлений в процессе отбывания данного 

наказания. 

Причины преступности есть целый ряд обстоятельств, как внешних, так и 

внутренних, которые порождают и обусловливают совершение преступлений 

как закономерных последствий. Причина является элементом взаимосвязи 

явлений, основой последствия, она определяет его последовательную суть. 

В то же время, теория права определяет, что причинность заключается в 

переносе материи, энергии, информации от причин к следствиям. Сама 

передача информации является типичной свойством причинности в сфере 

общественных отношений.  

Причины и условия преступности по происхождению и по сути 

социальные. Они всегда включены в систему социальных противоречий 

общества. Причины и условия конкретных преступлений выступают 

первичным элементом криминогенной системы [2, с. 307].  

Н.Ф. Кузнецова считает, что «причины и условия конкретного 

преступления – это: 

– среда, формирующая дисгармонию или деформацию потребностей, 

интересов, ценностных ориентации конкретного лица, становятся основой 

криминогенной мотивации; – самая криминогенная мотивация; 

– ситуации, в которых находится человек в процессе формирования, 

жизнедеятельности и непосредственно в процессе совершения преступления и 

способствуют возникновению и реализации криминогенной мотивации в 

поведении (условия, способствующие конкретном преступления) 



 

 

– психофизиологические и психологические особенности личности, 

усиливающие ее чувствительность к криминогенных влияний извне и 

стимулирующее превращение их во внутреннюю позицию» [3, с. 34]. 

Для лучшего понимания и разграничения данных категорий в науке они 

рассматриваются отдельно друг от друга. Среди них, понятие «причины» 

является одним из наиболее часто используемых терминов в криминологии. 

Этимологически слово «причина» связано с глаголом «делать», «учинить» и 

считается синонимом (как глагол) слова «делать», «творить», «производить» [6, 

с. 370].  

Проблема причин преступности является одной из центральных в науке 

криминологии, а потому имеет непосредственное отношение к детерминантам. 

Она существует очень давно, возникла еще раньше, чем сама наука. 

Классификация причин преступности несовершеннолетних в воспитательных 

колониях и их распределение осуществляется учеными с существенными 

признаками. В частности, причины преступности делятся по разным 

критериям: 

а) по уровню их функционирования (причины преступности в целом, 

причины различных групп преступлений, причины отдельных видов 

преступлений) 

б) по содержанию (политические, экономические, идеологические, 

организационно-управленческие и другие); 

в) по направлению (одни из них детерминируют негативное 

формирование личности, другие связаны с внешними по отношению к 

индивиду условиями и ситуациями, которые способствуют проявлениям 

антисоциальных взглядов и побуждений) [1].  

Вместе с тем, рассматривая основные причины преступности, следует 

иметь в виду, что они связаны со многими социальными явлениями и 

процессами. Поэтому вряд ли можно согласиться с теми юристами-

криминологами, которые детерминации преступности, в том числе в 

отношении несовершеннолетних, совершающих преступления в 



 

 

воспитательных колониях, сводят лишь к причинам и условиям, оперируя 

только терминами «причины и условия преступности». 

В.Г. Афанасьев отмечает, что причина преступления, как и любого 

другого человеческого поступка, имеет дискретный характер: она такова 

постольку, поскольку лицо действует, вызывает данное следствие. Переходя в 

это следствие, причина перестает быть причиной, исчезает как таковая к новой 

действия лица, как причина, в свою очередь, переходит в новое следствие и так 

далее. Деятельность человека, будучи по своей природе вызывая, не является 

каким-то непрерывным во времени и пространстве, бесконечным процессом, а 

составляет единство прерывного и непрерывного, конечного и бесконечными 

[5, с. 201].  

В контексте решения проблем борьбы с детерминантом преступности 

наряду с категорией «причины» внимания заслуживает и такой термин как 

«условия». Сами условия способствуют причинам, то есть предпосылками 

причин преступности. 

Указанные понятия широко используются криминологии в изучении 

различных видов преступности, включая проблемы преступности 

несовершеннолетних, и представляют собой составные элементы 

детерминации. Для отображения содержания причинно-следственной 

комплекса в науке определяют также понятие – детерминация, условия, 

факторы и факторы преступности.  

Стоит отметить, что детерминация представляет собой наиболее общую 

категорию, которая характеризует зависимость одних явлений и процессов от 

других, в том числе и связь тех обстоятельств объективной действительности, 

формируют причинно-следственная связь преступности, так и конкретного 

преступления. В подтверждение этого Л.М. Прозументов и А.В. Шеслер 

отмечают, что общим для всех детерминант преступности является то, что в их 

основе всегда лежат объективные социальные противоречия [4, с. 7].  

Детерминантами преступности есть факторы или факторы в разных 

сферах и на разных уровнях общественной жизни, обусловливающих 



 

 

преступность. Соответственно: детерминант – определяющий, 

детерминировать – определять, вызывать, детерминация – процесс 

определения, предопределения.  
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