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Аннотация. В статье анализируются отдельные причины преступности в 

современной России. Проводится анализ причин преступности иностранных 

граждан. Исследуется деятельность государственных органов в области 

профилактики преступлений. 
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В настоящий момент проблема исследования причины преступности 

является одной из центральных в отечественной криминологии. Так принято 

считать, что преступление имеет две причины: антиобщественную ориентацию 

и неблагоприятно сложившеюся жизненную ситуацию. В отечественной 

криминологии обычно изучали причины и условия преступности, а в 

зарубежной, например, американской криминологии, вводили специальный 

раздел «объяснение преступного поведения», в котором рассматривались 

различные теории, объясняющие преступное поведение [1, с. 864]. 

В современной России при рассмотрении причинного комплекса 

преступлений используются следующие признаки: 

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

населения, национальный и половозрастной состав, миграция, 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. 

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 [2, 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. 



 

 

Следует отметить отдельную категорию преступлений совершаемых 

мигрантами. В настоящее время проблема преступности мигрантов — 

иностранных граждан является весьма актуальной, поскольку наблюдается 

повышенное внимание со стороны общества и государства к вопросам 

корреляции миграции и преступности [3, c. 111–113].  

В силу своих особенностей преступность иностранцев представляет 

относительно самостоятельный объект криминологического исследования. 

Наблюдается стойкая тенденция к увеличению масштабов миграционных 

потоков. Это объясняется стремительным развитием различных общественных 

институтов, технологий, а также увеличением скорости обмена информацией и 

ресурсами. Мигранты, покидая страну исхода, преследуют различные цели, в 

том числе для осуществления преступной деятельности. 

Говоря о преступности мигрантов, подразумевают всю совокупность 

преступлений, совершенных мигрантами. Специфика указанных преступлений 

характеризуется особенностями самих групп мигрантов и их положением в 

обществе. По мнению Зайончковской Ж.М. «миграция — это процесс 

перемещения людей через границы тех или иных территорий со сменой 

навсегда или на время постоянного места жительства либо с регулярным 

возвращением к нему». Трудные жизненные ситуации, экстремальные условия, 

вызванные различными социально-экономическими и политическими 

кризисами, создают принципиально новые явления в миграции и её 

криминологически значимых характеристиках. Преступность иностранных 

граждан характеризуется таким признаком как высокая латентность, поскольку 

она регистрируется именно как преступность мигрантов только в том случае, 

если будет раскрыто преступление и изобличено виновное лицо. 

В настоящее время ряд ученых выдвигает гипотезу о влиянии 

менталитета на характер девиантного, в том числе преступного поведения. 

Уровень толерантности между иммигрантами и местным населением, 

задаваемый их ментальностью, оказывает существенное влияние на характер их 



 

 

девиантного, в том числе преступного поведения. Характеризуя личность 

преступника-мигранта можно выделить ряд признаков:  

− повышенная степень маргинальности; 

− склонность к частой смене места жительства;  

− отсутствие постоянных источников доходов; 

− принадлежность к различным этническим группировкам, 

характеризующимися сплочённостью и конспиративностью. Вклад мигрантов в 

преступность разных регионов различен. Он определяется прежде всего 

масштабами самого потока приезжих, который, как правило, тем выше, чем 

крупнее населенный пункт. Сверхкрупные города с их широким спектром 

возможностей всегда были наиболее привлекательны для приезжих. 

Также наряду с анализом совершения преступлений в современной 

России большое значение имеет статистика по выявленным преступлениям и 

латентным, которые были совершены, но фактически не выявлены. В последнее 

время в России складывается тенденция к тому, что правоохранительные 

органы стараются не принимать заявлений от граждан, которые достаточно 

сложно раскрыть. Для этого во время обращения пострадавшего в полицию они 

объясняют ему, что в его случае преступника найти вряд ли удастся, поэтому 

нет смысла писать заявление. Итогом становится безнаказанность 

нарушителей, которая провоцирует постоянный рост подобных преступлений.  

По неофициальным данным размер латентных преступлений 

приравнивается к количеству официально зарегистрированных фактов. Такие 

преступники впоследствии переходят от менее тяжких к более тяжким 

преступлениям [4].  

Независимо от условий развития России или любой другой страны, 

преступность напрямую зависит от правительства. Если стоит цель создать 

эффективный экономический рост государства, устанавливаются жесткие 

законодательные рамки, которые беспрекословно соблюдаются не только 

простыми гражданами, но и высшими чинами. И только таким способом можно 

добиться безопасности внутри страны, когда каждый ее гражданин будет знать 



 

 

о неизбежности наказания за противоправное деяния, так как большое 

количество преступлений не предусматривает фактического отбывание 

наказания в колонии, поэтому очень часто встречается рецидив среди ранее 

осужденных.  

Таким образом, 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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