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«Мы летим в самолете 
без экипажа в аэропорт, 
который еще не 
спроектирован…» 

1925-2017



     «Появились невиданные ранее сложные факторы развития, которые не вписываются 
в прежние представления об эволюции, революции, реформах и трансформациях. 
▪ Среди них отметим три: 
    1) травматическое развитие и социума, и природы, которое в отличие от прежних 
травм носит перманентный и пространственно неограниченный характер. «Если 
эволюция и революция – это процессы реализации объективных потребностей развития, 
хотя и разными методами, то
▪  травма – это результат длительной неопределённой, турбулентной трансформации 

общества, характеризующейся деформацией экономических, социальных, политических и 
духовно-культурных отношений и, как следствие, – имеющей непредвиденные 
социальные последствия».

         2) развитие в виде «текучих катастроф», которые изменяют структуру почвы, 
воды, экологически чистой еды, телесность людей, их умственное и психическое здоровье; 
          3) метаморфозное развитие, несущее не только беды, турбулентности социума, 
природы, климата, но и потенциальные блага, связанные с переходом к новым трендам 
жизнедеятельности». 

▪                    Кравченко С.А. С. 30 (Российская социология: повестка дня на завтра // Уч 
запки ФНИСЦ РАН, 2018, № 1.)



▪ Р. Коллинз «Социология: наука или антинаука»//Теория общества. М., 1999.

«Иногда утверждают, что детерминистские объяснения невозможны, поскольку в социальное 
действие входят 

▪ ситуационные толкования, 

▪ субъективность, 

▪ рефлексивность и 

▪ внезапное появление нового... 

▪ Надо признать, что субъективистские и интерпретативные школы мысли в нынешней 
социологии внесли позитивный вклад в социологическое знание. В методологическом плане эти 
подходы благоприятствовали микроисследованиям в естественных ситуациях, вживанию в 
процессы, чувства и мысли реальных людей, образующих общество. 

▪ К таким исследованиям, в частности, относятся включенное наблюдение, практикуемое 
символическими интеракционистами, а также попытка 

И. Г офмана «картографировать» природу повседневной жизни. Без подобных исследований нам 
осталось бы изучать основополагающие реальности предмета социологии лишь косвенно, в 
пределах действенности ее метода»...

▪ Науку не обязательно строить из количественных данных в узком смысле слова. Науку 
делает наукой способность объяснять, при каких условиях модель одного вида более 
пригодна, чем другая, из какой области они не были бы взяты...

▪ Идея полной и строгой формализации и измерения всего и вся в научной теории - химера».



▪ «Как всякая наука социология признает принцип 
детерминизма, понимаемый как форма принципа 
достаточности основания. 
▪ Наука, которая должна объяснять то, что существует, тем 

самым постулирует, что ничто не существует без 
основания. Социолог добавляет социальное: без собственно 
социального основания... 
▪       В слове «детерминизм» часто смешивают два совершено 

разные понятия: объективную необходимость, заключенную в 
вещах, и «пережитую видимую, субъективную необходимость, 
чувство необходимости или свободы. То, в какой степени 
социальный мир кажется нам предопределенным, зависит от тех 
знаний, которые мы о нем имеем. И наоборот, та степень, в какой 
этот мир реально предопределен, не является вопросом мнения; 
▪ как социолог я не обязан быть «за детерминизм» или «за 

свободу», но обязан обнаруживать необходимость, если она 
существует, там, где она есть».

                                          П. Бурдье «Социолог под вопросом»
//Социс, 2003.

1930-2002 





1646 - 1716



Самые громкие преступления в России 2019 
года//https://tsargrad.tv/articles/samye-gromkie-prestuplenija-v-rossii-2019-goda_23
3135
▪ Всего за неполные двенадцать месяцев в 2019 г. в России произошло около 2 

млн. преступлений. 
▪ На 1 месте по их количеству — Москва, 
▪ далее следуют Московская область, Краснодарский край, Челябинская, 

Ростовская и Свердловская области, Башкортостан, Кемеровская и 
Новосибирская области. 
▪ Замыкает десятку Санкт-Петербург.
         В частности, 27.01 2019 г. прямо из выставочного зала Третьяковской галереи 
была похищена картина «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи. Вор, 32-летний 
уроженец Феодосии Денис Чуприков, пришёл на выставку и нагло, прямо на 
глазах у других посетителей снял картину со стены, спокойно прошёл мимо 
охраны, уселся в автомобиль и уехал.

▪ 30 января был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков: его 
лишили неприкосновенности по представлению Генпрокуратуры и в тот же 
день, прямо с заседания Совета Федерации, отправили за решётку. Арашукову 
предъявили обвинение в совершении трёх преступлений: в убийстве, участии в 
преступном сообществе, давлении на свидетеля. И т.п.



Солидарны ли Вы с таким видением причин 
преступности?  



▪«Преступлений как таковых не 
существует. Некоторые действия 
становятся преступлениями в 
результате долгого процесса 
придания смысла этим действиям. 
Особенную роль играет при этом 
социальная дистанция. Эта 
дистанция усиливает стремление 
трактовать определенные действия 
как преступления, а людей, 
совершающих такие действия, 
упрощенно считать преступниками».

▪ Кристи Нильс. Борьба с преступностью как индустрия. Вперед, к Гулагу западного образца / Пер. с англ. А.Петрова, В.Пророковой. Предисл. Я.Гилинского. 
2-е изд. – М.: РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия», 2001. С.19.  Разделяете ли Вы эту точку 
зрения?



 Антонян Елена 
Александровна, 2017
 

2011

2006



▪ Антонян Ю.М. Почему люди совершают 
преступления. Причины преступности. М.: ИД 
«Камерон», 2006. — 304 с.



▪ 14.09. 2018 г. в Санкт-Петербургском международном 
криминологическом клубе -  беседа «Преступность сфер науки и 
образования». 
▪ Доклад «Проблема качества криминологических исследований 

(истоки и симптомы болезни)» - д.ю.н., проф., засл. деятель науки 
Виталий Ефимович Квашис (Москва), эксперт Совета Европы, 
Комитета ООН по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию; член Американского криминологического общества, Академии 
уголовной юстиции, Всемирного виктимологического общества. «Значение 
криминологической науки объективно возрастает, что обусловлено, 
главным образом, растущей криминализацией общественных 
отношений и процессов, происходящих практически во всех сферах 
общественной жизни».  
▪ Д.ю.н. В.Н. Фадеев: «В последние десятилетия свёрнуты многие 

криминологические исследования, снижается их качество. Криминологию 
«отодвинули» от поиска и выявления субъектов, ответственных за 
развитие преступности. 
▪        Развитие видов преступлений свидетельствует о том, что системы 

эффективной профилактики преступных деяний в обществе пока 
просто нет, как нет и подходов к её созданию»// 

 https://publizist.ru/blogs/107652/27052/-).



 Какие смыслы вкладывают авторы данной диаграммы в понятие 
«причины»? 





ТЕМА IV

.План



▪ «Вопрос о причинах, поставленный в общей форме, всегда неясен и 
несколько отдает метафизикой. 

▪ Под причинами в данном случае я разумею совокупность тех условий, 
которые составляют ближайшее и непосредственно предшествующее 
революции звено причинной цепи, уходящей в целом в бесконечность 
прошлого и теряющейся в бесконечности будущего....

▪ .... Каковы бы конкретно ни были условия, из которых слагается общая, 
основная и вечная причина революций, она всегда состоит в росте  
«ущемления» главных инстинктов у значительной части общества, в 
невозможности их минимально-необходимого удовлетворения, чем бы 
и кем бы такой рост «ущемления» не вызывался. 

▪ Иными словами, она состоит в росте неприспособленности их к 
существующим условиям... 

▪ Такова та суммарная причина революций, которая складывается из 
множества мелких и даже ничтожных, различных по времени и месту 
причин». 

                                     Сорокин П. Социология революции. М.: Астрель, 2008.   
С.309.
 Имеет ли методологическое значение при изучении причин преступност данный 
тезис П. Сорокина и?

1889-1968



С.32-33.
▪ «Во-первых, возникает вопрос: всё ли во вселенной является следствием 

некоторой причины? 
▪ Ответ диктуется доминировавшим убеждением о возможности 

полного понимания вселенной. Поскольку оно возможно, все должно 
рассматриваться как следствие некоей причины, в противном случае 
нельзя связать объекты между собой, или понять их. 
▪ Эта концепция получила название детермuнuзма. Она предписывает всему 

происходящему вероятность или выбор. Если, далее, всё во вселенной 
обусловлено, тогда каждая причина сама является следствием 
предшествующей. Если мы начнем прослеживать всю цепь причин, придем 
ли мы к ее началу? Ответ снова диктуется уверенностью в В0ЗМОЖНОСТП 
ЗАКОНЧЕННОГO ПОНИМАНИЯ ВСЕЛЕННОЙ.  Этот ответ - «да». Поэтому была 
постулирована nервоnричина бог. 
▪ Подобная цепь рассуждений была названа «космо логическим 

доказательством существования бога». Приме чательно, что данное 
доказательство вытекает из принятия каузальности связей и веры в 
законченное понимание вселенной.
Поскольку в качестве ПРIIЧИНЫ был назван бог, он был объявлен создателем.  



РАССЕЛ АКОФФ (1919-2009) 

Работы Р. Акоффа внести значительный 
вклад в развитие теории и научных 
методов управления. Он отстаивал 
необходимость активного участия, 
креативного подхода к делу. Наиболее 
значителен его вклад в развитие теории 
операций, интерактивного планирования, 
целенаправленных корпоративных систем. 
Автор 22 книг и более 150 статей.



С.33.
▪ «Теория детерминизма поднимает еще один важный

вопрос, которому философы эпохи машин посвящали значительную 
часть своего времени: Как объяснить свободу воли, выбора и цели 
в детерминированной вселенной? 
▪ Общепринятого ответа на такой вопрос не было, но это не создавало 

проблем, ибо большинство соглашалось с тем, что понятие свободы 
воли или выбора не необходимо для объяснения каких-либо природных 
явлений, в том числе поведения человека.
▪ Некоторые считают, что свобода воли - иллюзия, подаренная нам 

щедрым богом, понимающим, как скучна была бы без нее жизнь. 
▪ Человек был уподоблен мухе, сидящей на спине у слона и уверенной, что 

он везет ее. Такая вера делает путешествие более интересным, но «не 
примечает» слона. 



ПРИЧИНА (лат. causa) — 

▪ то, без чего не было бы другого — следствия или 

▪ явление, действие которого вызывает, определяет, изменяет, производит или влечет за собой другое 
явление, называемое следствием (Нац фс энц -http://terme.ru/termin/prichina.html .

ПРИЧИНА – 
▪ философская категория, отражающая то, что вызывает другое явление, предопределяет его появление 

или возникновение и обусловливает его развитие.

▪ ПРИЧИНА – 
 явление или совокупность явле ний, которые предшествуют другому явлению и вызывают его. 
Например, нагревание жидкости увеличивает ее испаре ние. 

СЛЕДСТВИЕ – 

▪ то, что вызвано к жизни причиной и обусловливается ею. Цепочки таких связей и порождений называются 
причинно-следственными отношениями.

▪ Насколько уместно обращение к такому пониманию  понятия «причины» 
при изучении причин преступности? 



Трудности установления причинной связи обусловлива ются целым рядом 
обстоятельств.
▪ Во-первых, каждому явлению предшествует бесконечное множество других 

явлений. Выделить причину среди этого многообразия явлений — сложная 
задача.
▪ Во-вторых, причина и действие, как и все явления, не изолированы, не 

отгорожены друг от друга, а взаимосвязаны и взаимозависимы. При этом 
активна не только причина, но и действие. Если причина вызывает, 
порождает действие, то и действие нередко влияет на причину.
▪ В-третьих, установить причину явления в случае множе ственности причин 

сложнее, чем в том случае, когда явление вызывается только одной причиной. 
При множественности причин каждый раз нужно выяснять, какой из 
возможных причин вызвано явление. А это делает задачу определения 
причинной связи более трудной.
▪ Наконец, определение причинной связи очень усложня ется явлением 

смешения действий разных причин. Происходит это в тех случаях, когда 
исследуемое явление представляет собой результат совместного действия 
двух и более причин. В таких случаях общая причина являет ся составной, 
сложной. Составным является так же и дейст вие этих причин, так как каждая 
из причин вызывает свое действие, а сложение их дает то явление, которое 
изучается.



Джон Голдпорт (Оксфордский университет, Великобритания).
                «Причинность, статистика и социология», 2001//РЖ Соц. 2003.№ 1. С. 19-23) 
               о 3-х концепциях причинности  в статистике и социологии:

1. Причинность как прямая зависимость;
2. Причинность как последовательная манипуляция;
3. Причинность как порождающий процесс.
▪ «X» является «подлинной причиной» Y в той степени, в какой можно показать, 

что зависимость Y от X  является жесткой (сильной).

        1. Базовое понимание причинности как жесткой зависимости – 
прагматическая утилизация понятия причинности социологами. В таком случае 
установление причинности –забота только статистических исследований. Критерий 
причинности – способность предсказывать новые события. 
        Критика такой позиции – такой поход уместен лишь в случае описания 
отношений между переменными, но не взаимодействий индивидов. Сами 
статистики критикуют такой подход: статистические модели нуждаются в 
теоретическом обосновании. Если теория неверно описывает социальные процессы, 
то статистика не сможет получить верные результаты. 
         Т.о., Д. Голдпорт заключает: трактовка причинности как жесткой 
зависимости переменных не применима.



2. Причинность как как манипуляция последствиями:  причинами могут быть лишь те факторы, 
которыми можно манипулировать (конц. появилась как реакция на критику концепции причинности 
как жесткой зависимости).
▪ «Причина имеет место тогда, когда фактор X  контролируемо изменяется и приводит к 

систематическому изменению переменной Y».
▪ Понимаемая таким образом причинность относительна. Она определяется сравнением того, что 

случается с единицей измерения относительно с Y, если эта единица «демонстрируется» X,  с тем, 
когда эта единица не «демонстрируется (контроль).
▪ Социологи должны собрать все данные  о переменных и о влияниях на них. Возможно ли измерить и 

контролировать абсолютно все влияния?  Использование статистических методов дает лишь более или 
менее вероятные данные. 
▪ Для выявления причинности как манипуляции  необходимо проводить  социологические наблюдения , 

на которые большое влияние оказывает социальный контекст, административное и политическое 
окружение. Более того, социологическое наблюдение может сформулировать лишь описание 
фактов, требующих обработки и теоретической интерпретации. В этой связи часто утверждают, что 
социологическое исследование не может дать причинно – следственное объяснение социальных 
явлений.
▪ Выявлению социальной причинности мешает то, что исследуемые индивиды знают о 

постороннем воздействии на свою ситуацию и действуют, учитывая его, в соответствии со 
своими интересами. Невозможно определить какими воздействиями вызвана та или иная реакция 
индивидов. При проведении интервью или эксперимента игнорируются цели, знания, мотивы, 
убеждения индивидов.

       Две реакции социологов на эту концепцию: 
▪ проводят исследования  на экспериментальной основе, создают концептуальную схему с 

обоснованием каузальных выводов;
▪ отказ от применения такой схемы, поскольку она не способна описать реальные социальные 

процессы.



3.Причинность как порождающий процесс (конц. Дж. Голдпорта).
Специфика социологии не позволяет описывать социальные процессы только 
статистическими методами. Описание социального действия  должно стремиться отразить 
▪ главные тенденции, которых придерживаются отдельные индивиды 
▪ в ситуациях, которые похожи 
▪ в том, как индивиды добиваются осуществления своих целей.
       Главным местом любого каузального объяснения социальной регулярности является 
выяснение его адекватности, т.е. его способности порождающего процесса в принципе 
продуцировать регулярность. Важно учитывать, что может быть больше одного 
адекватного описания. Поэтому необходимо определить, какая из гипотетических 
каузальных зависимостей реально существует. 
         Порождающий процесс должен быть наблюдаем непосредственно. Однако если 
действие и взаимодействие  относительно большого числа людей не может быть локализовано, 
то это требование будет трудно выполнимо. Альтернативой непосредственному наблюдению 
могут быть тесты, позволяющие понять особенности данного процесса.
         Пример ?



ГОЛДТОРП ДЖОН
▪ Goldthorpe, John) (1935- ) - британский социолог, наиболее известный своими 

эмпирическими работами по социальной стратификации, которые включают 
важные исследования состоятельного рабочего (Голдторп, Локвуд и др.) 
социальной мобильности, изданной под его руководством как «Социальная 
мобильность и классовая структура в современной Англии» (1980)(см. также 
Многомерный анализ социальной стратификации; Классовые представления; 
Шкалы занятости). 
▪ Голдторп иногда резко вмешивался  в дискуссии по социологической 

теории, достоинствам и недостаткам.  



▪ Под причинами преступности  в криминологии принято 
понимать такие явления общественной жизни, которые
▪ порождают преступность,
▪ поддерживают ее существование,
▪ вызывают ее рост или снижение.
      Помимо причин преступности в криминологии используется 
понятие условий, способствующих совершению преступлений. К 
ним относятся
▪  природные и
▪ социальные факторы.
Сами по себе условия не порождают преступность, но помогают в 
ее реализации.
Причины и условия преступности объединяются общим 
понятием детерминации преступности,  т.е. объективной 
зависимости причинной обусловленности ее от других явлений 
природы и общества.
Детерминация предполагает определение связей между 
причинами и следствиями, выявление взаимоотношений 
условий, факторов. 



Основные школы в изучении причин преступности – 
▪ антропологическая и 
▪ социологическая.
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Подсчеты удельного веса разных факторов  преступности и установление 
тем самым 
▪ главных и 
▪ второстепенных.

Р. Макайвер: «Ни один механик не скажет, что скорость автомобиля 
зависит в такой-то мере от карбюратора, в такой-то мере от системы 
зажигания, в такой-то мере от бензина... Эо не в меньшей степени 
относится и к обществу ».

Отсюда – необходимость установления интегрирующего все эти  факторы 
механизма, порождающего преступность.

 (1882-1970) – 
ам. соц.,один из кр.
антипозитивистов



Роберт 
Мертон
1910-2003

Эмиль 
Дюркгейм
1858-197



КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА (Беккария, Бентам, Фейербах) 
▪ Человек - носитель свободной воли и преступление есть 

результат его свободного выбора; 
▪ т. к. человек, обладая нравственной свободой, выбирает зло, он 

должен нести наказание за свой выбор; процесс принятия 
решения о совершении преступления носит исключительно 
рациональный характер, следовательно, человек совершает 
преступление лишь взвесив все pro и contra; усиливая 
наказание, общество делает преступление менее 
привлекательным , что позволяет удерживать людей от их 
совершения; ужесточение наказания должно производиться по 
принципу «ужесточать лишь настолько, чтобы сделать 
преступление непривлекательным».



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 
▪  Ламбер Адольф Жак Кетле (1796 -1874) - академик 

Брюссельской академии наук и литературы, проф. военной 
академии. Параллельно с О. Контом заложил основы социологии.
▪ Статистические исследования преступности. 
▪ Все совершаемые в обществе преступления суть одно явление, 

развивающееся по определенным законам. 
▪ Попытка избавиться от преступности, жестоко карая 

нарушителей, обречена на неудачу. 
▪ Необходимо выявлять законы развития преступности, силы 

которые влияют на ее рост и уменьшение. 
▪ И именно в соответствии с этими закономерностями необходимо 

воздействовать на это явление с тем, чтобы добиться 
благоприятных для общества перемен. 

          «… Мы можем с полной достоверностью предвидеть 
сколько человек запачкают свои руки кровью ближнего …» . 
Жак Кетле



 АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД к изучению личности преступника 
▪ Чезаре Ломброзо (1835— 1909) — итальянский тюремный врач -психиатр, родоначальник 

антропологического направления в криминологии и уголовном праве: идея о 
прирождённом преступнике. С 1862 г. профессор Павийского университета, с 1896 г. 
профессор Туринского университета. 
▪ Преступник есть особый природный тип, скорее больной, чем виновный (и здесь большое 

влияние оказали ученые, доказывавшие, что сумасшедшие - не преступники, а больные).
▪ Преступником не становятся, а рождаются. Это своеобразный двуногий хищник, 

которого подобно тигру не имеет смысла упрекать в кровожадности. 
▪ Преступного человека следует выявить по ряду признаков и изолировать (либо 

уничтожить). 
▪ «Преступник – существо особенное, отличающееся от других людей. Это своеобразный 

антропологический тип, который побуждается к преступлению в силу множественных свойств 
и особенностей своей организации. Поэтому и преступление в человеческом обществе также 
естественно, как во всем органическом мире» . 
▪ «Изучайте личность этого преступника – изучайте не отвлеченно, не абстрактно, не в тиши 

вашего кабинета, не по книгам и теориям, а в самой жизни: в тюрьмах, больницах, в 
полицейских участках, в ночлежных домах, среди преступных обществ и шаек, в кругу бродяг и 
проституток, алкоголиков и душевнобольных, в обстановке их жизни, в условиях их 
материального существования. Тогда вы поймете, что преступление есть не случайное явление 
и не продукт «злой воли» , а вполне естественный и наказанием непредотвратимый акт. 
Совершают преступление и растения, которые убивают и поедают насекомых. Животные 
обманывают, крадут, разбойничают и грабят, убивают и пожирают друга. Одни животные 
отличаются кровожадностью, другие – «любостяжательностью» . /Ч. Ломброзо «Преступный 
человек» , 1871/. 



Основные факторы, влияющие на преступность и тем или иным 
образом определяющие её:
   1. Наследственность.  
▪ 2.Температура.  
▪ 3. Времена года.  
▪ 4. Метеорологические влияния.  
▪ 5. Орография и геология.  
▪ 6. Влияние расы.  
▪ 7. Цивилизация.  той цели, для которой они созданы.
▪ 8. Цены на продовольствие. 
▪ 9. Алкоголь и пьянство.  
▪ 10. Влияние просвещения и образования.  
▪ 11. Воспитание.  
▪ 12.Синтетические законы.   
▪ 13. Семейное положение также является весьма значимым
 фактором.  
▪ 14. Профессии.  
▪ 15. Отвращение к труду.  

• Идея о 
прирожденном 
преступнике.

* Акцент на 
преступнике, а не 
на преступлении  

1835-1909



Типология 
преступных 
личностей  



     В основе теории профессора судебной медицины - изучение 11 тыс. трупов бывших 
преступников. 

▪ Убийцы отличаются обыкновенно стеклянными, холодными глазами, налитыми кровью, 
большим, часто орлиным, загнутым вниз носом, развитыми клыками, челюстями и скулами.

▪  У воров наблюдается особенная подвижность лица и рук, блуждающие маленькие глаза, 
сдвинутые брови, редкая борода, ушная раковина оттопыренная, поставленная углом, кривые, 
впалые, иногда курносые носы. 

▪ Насильники отличаются блестящими глазами, вздутыми губами, женственными 
телодвижениями, разбитым или сиплым голосом. 

       Прирожденные преступники отличаются также относительно большим размером лица, по 
сравнению с остальной частью черепа, в чем усматривается признак сравнительно низшего 
органического строения.

▪ Критики теории Ломброзо отмечали, что согласно последней, бороться с преступностью легко: 
надо «взять человека, измерить его, взвесить и ... повесить». 



▪  
▪  

   На основе анализа поведения 200 
юношей в центре реабилитации для 
малолетних преступников 



Критика:
 1. Объем 
выборочной 
совокупности;
2.Мальчика дразнят 
за маленький рост, 
а если не дразнят.
Преступность – 
результат 
взаимодействия 
разных факторов.



УГОЛОВНАЯ СОЦИОЛОГИЯ (Э. Ферри)
▪  Энрико Ферри (итал. Enrico Ferri) (25 февраля 1856, Сан-Бенедетто-По — 12 апреля 

1929, Рим) — итальянский криминолог и политический деятель. C 1884 г. профессор 
уголовного права в крупнейших университетах Италии. С 1886 г. депутат 
итальянского парламента. В 1919 г. возглавлял комиссию по составлению проекта 
уголовного кодекса, многие положения которого вошли в фашистский итальянский 
уголовный кодекс 1930 г.
▪ Уголовная социология (Э. Ферри). Антропология доказывает фактами, что 

преступник не есть нормальный человек,  наоборот, вследствие своих 
органических и психических ненормальностей, наследственных и приобретенных, 
он составляет социальный класс, особую разновидность человеческого рода. 
▪ Статистика доказывает, что возникновение, увеличение, уменьшение и 

исчезновение преступлений находится в зависимости от других причин, а не от 
наказаний, вписанных в кодексы и применяемых судьями. Опытная 
психология доказала, что мнимая свобода воли есть чистейшая субъективная 
иллюзия» . 

Преступление – продукт трех родов естественных факторов:
▪ антропологических, 
▪ физических,
▪  социальных. 
▪ Физические факторы (климат, погода, географические особенности) влияют на всех 

преступников почти одинаково; антропологические факторы преобладают в 
преступной деятельности преступников прирожденных, помешанных или по страсти; 
социальные же факторы влияют особенно на случайных преступников и на 
преступников по привычке. 
▪ При этом социальным факторам отводится приоритетная роль.  



▪  Франц фон Лист (нем. Franz von Liszt; 2 марта 1851, Вена — 21 июня 1919, Зехейм, 
Австрия) — австрийский и немецкий юрист-криминолог и специалист в области 
международного права. Доктор права. Преподавал уголовное право высших 
учебных заведениях Германии: в Гисенском (с 1879), Марбургском (с 1882), Галле. 
Виттенбергском (с 1889) и Берлинском (1898 -1917) университетах. Профессор. 
Член Прогрессивной народной партии, которую с 1912 представлял в германском 
рейхстаге. Один из основателей международного союза криминалистов.

Все преступники подразделяются на
▪  случайных и 
▪ постоянных. 
Постоянные делятся на: 1) способных к исправлению; 2) неисправимых; 3) 
прирожденных. Патологическое состояние, создающее преступность, заключается в 
физической, моральной и эстетической неврастении, прирожденной или 
приобретенной; она создает профессионального преступника. Кроме прирожденных 
выделяет также преступников по болезни или вследствие интоксикации, а также 
преступников-дегенератов. 
          Применительно к случайным преступникам главной целью наказания должно 
быть устрашение, к постоянным – обезвреживание. В соответствии с этим: наказания 
устрашающие (выговор, штраф, тюрьма) - для случайных, наказания исправительные 
(рабочие дома) – для исправимых, «обезопашивающие» (смертная казнь, каторжная 
тюрьма) – для неисправимых.   
          Каждое отдельное преступление возникает вследствие взаимодействия двух 
групп условий: индивидуальных особенностей преступника и внешних физических и 
общественных, особенно экономических отношений. Отсюда Лист предлагает 
активно использовать в качестве мер воздействия на преступность и генетические, 
и социальные меры. «Уменьшая число лиц, обремененных плохой наследственностью 
оно (государство) будет укрощать, делать ручным зверя, гнездящегося в человеке» .



Закон внушения и подражания 
▪  В 1867 занял должность помощника судьи в родном городе, 

спустя  2 года стал временным судьёй Сарла, а с 1875 до 
1894 был постоянным судьёй.
▪   В появлении преступления и преступника главную роль 

играют социальные факторы. Основная социальная 
причина всех социальных явлений, в том числе и 
преступлений – «закон подражания» , благодаря действию 
«внушения» . 
▪ Преступник всегда подражает другим, даже когда он 

изобретает. Преступник всегда чувствует потребность во 
вдохновении примером и одобрении группы. 
▪ Если преступник подражает обычаям предков, то это 

«преступление-обычай» . Если же он подражает своим 
товарищам, то налицо «преступление-мода».
▪     «Чем больше человек чувствует или считает себя 

отделившимся от себе подобных, благодаря своему 
падению или нравственной смерти. . , тем он опаснее» . По 
мере того, как прогрессирует это «чувство полного 
разрыва с толпой, проистекает и отсутствие угрызений 
совести» .



1856-1939

▪Вводит понятие 
потенциального 
преступника с 
чувством вины: им 
владеют побуждения к 
разрушению, считает 
тюремное заключение как 
преодоление чувства 
вины.



Фрейд в 1930 году был награжден премией Гете по 
литературе за «ясный и безупречный стиль». 
Возможно, его влияние на будущие поколения 
писателей столь же велико, как и его научный вклад. 
Эхо его голоса продолжает звучать во множестве 
художественных произведений.

 







▪ Социобиологическая теория деструкции 
▪ «Человек отличается от животных именно тем, что он убийца. Это 

единственный представитель приматов, который без биологических и 
экономических причин мучит и убивает своих соплеменников и еще находит в 
этом удовольствие». 
▪  Э. Фромм выделяет поведение, связанное с обороной, ответной реакцией на 

угрозу (доброкачественная агрессия). 
▪ Механизм доброкачественной агрессии передается человеку 

генетически, и у человека и у диких зверей он практически аналогичен. 
Данный вид агрессии достаточно редко ведет к уничтожению соперника (ее 
главная функция в отпугивании нападающего). 
▪ Злокачественная агрессия проявляется как человеческая страсть к 

абсолютному господству над другими живыми существами и желание 
разрушать. Это и есть деструктивность. Ее природа социальна. 
▪ Истоки деструктивности в пороках культуры и образа жизни человека. В 

отличие от животных человек бывает деструктивным независимо от наличия 
угрозы самосохранению и вне связи с удовлетворением потребностей. 
«Обитатели клетки превращаются в злобную массу: напряженность в 
ней никогда не ослабевает, никто никогда не выглядит довольным, 
постоянно слышны шипение, рычание» /Э. Фромм. Анатомия 
человеческой деструктивности/.



ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ



Роберт 
Мертон
1910-2003

Эмиль 
Дюркгейм
1858-1917

Установили интегрирующий  разнообразные   факторы преступности  механизм, ее порождающий.



ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ «АНОМИИ»  
▪ Давид Эмиль Дюркгейм (15 апреля 1858 — 15 ноября 1917) — французский 

социолог и философ, основатель французской социологической школы и 
структурно-функционального анализа, один из создателей социологии как 
самостоятельной науки. В 1898— 1913 годах Дюркгейм руководил изданием 
«Социологического ежегодника» — первого в мире специализированного 
научного журнала по социологии. Сотрудники этого журнала образовали научное 
сообщество «Французская социологическая школа» , центральную проблематику 
которой составлял научный вопрос о социальной солидарности
▪  Отсутствие солидарности (дезорганизации) – источник абсолютного 

большинства негативных общественных проявлений. Социальная 
дезорганизация (или аномия – «безнормативность» ) – фактор, генерирующий 
различные негативные явления, в том числе и преступность. 
▪ «Лекарство против зла состоит не в том, чтобы стараться воскресить, во что 

бы то ни стало, традиции и обычаи, которые, не отвечая более настоящим 
условиям социального положения, могли бы жить только искусственной и 
кажущейся жизнью. Что нужно – так это прекратить аномию, найти средство 
заставить гармонически сотрудничать органы, которые еще сталкиваются в 
несогласованных движениях, ввести их отношения более справедливости, все 
более и более ослабляя внешние неравенства, источники зла» .



Активно участвовал в деятельности Американского социологического 
общества   (избран его президентом в 1939 г), Ассоциации социологических 
исследований (возгл. её в 1940 году), Американской ассоциации по вопросам 
тюрем, Чикагской криминологической ассоциации и др научных 
объединений.



Концепции умственной отсталости преступников.
▪  В соответствии с исследованиями по тесту Бинэ – Симона, умственный 

уровень (интеллектуальный возраст) лиц, страдающих умственной 
отсталостью в различной степени: идиоты – 1 – 2 года, имбецилы – 3 – 7 лет, 
дебилы – 8 – 12 лет.  Именно в рамках последней возрастной группы, по 
Годдарду, находится основная часть преступников. 
▪ Статистическая информация убедительно подтверждала выводы, сделанные 

на основе монографических исследований.  В 1924 г. американский ученый 
Марчисон опубликовал в «Криминологическом журнале»  статью о том, 
что выводить однозначную зависимость между преступностью и степенью 
умственного развития так же некорректно, как и делать выводы о 
способностях человека исходя из степени умственного развития.  Результаты 
исследований с помощью более точных методик показали, что уровень 
интеллектуального развития преступников не ниже среднего уровня 
интеллекта, характерного для данного общества.



Концепции конституционной предрасположенности к преступлению.
▪  В 1924 г. американский исследователь Макс Шлапп опубликовал статью с 

результатами изучения эндокринной системы преступников. По его данным 
1/3 всех заключенных страдала эмоциональной неустойчивостью, связанной с 
заболеванием желез внутренней секреции. 
▪  1925 г. Шел и Элеонора Глюк, используя лонгиттюдный метод проводят 

исследования природы преступности. 1959 г. : таблица для прогнозирования 
преступного поведения: шкала социального прогноза (уровень контроля 
ребенка со стороны родителей и характер отношений в семье); шкала 
психологической и психиатрической характеристики ребенка (тест Роршаха, 
направленный на выявление различных криминогенных качеств личности). 
▪ Вывод: если ребенка при поступлении в школу (6 лет) тщательно 

обследовать, то прогноз преступного поведения можно сделать 
достаточно (0, 9).



Ген преступности 
▪ 20 -е г. ХХ в. , Германия, Йоханес Ланге – близнецовый метод (30 пар): сравнение поведения 

однояйцевых близнецов с поведением разнояйцевых. Результаты исследования: в 77% 
случаев у однояйцевых близнецов, если преступление совершал один, то и второй 
оказывался преступником; а у разнояйцевых подобные случаи составили лишь 11%.

▪ 1931 г. , Голландия, Легра (9 пар) : в 100% случаев однояйцевые оказывались 
преступниками оба, у разнояйцевых таких фактов установлено не было.

▪ Следовательно: гены оказываются решающим фактором преступного поведения. 
Начало 30 -х, Германия, Фридрих Штумпль, генетическая склонность к преступлению 
посредством анализа родословных преступников. Изучено 195 рецидивистов и 166 
мелких преступников, 1747 родственников этих преступников. Среди родственников 
рецидивистов преступников значительно больше, чем среди родственников мелких 
правонарушителей. 

▪ Рецидивисты – практически все страдают психопатией, мелкие правонарушители – 14%. 
Вывод: психические нарушения в криминальной среде проявляются не столько в 
пониженном уровне интеллекта, сколько в нарушении эмоциональной устойчивости. 

▪ 1935 г. , Берлин, Ф. Штумпль (37 пар: 18 од. , 19 – разн. ) сравнительное исследование 
близнецов: 61% - парное совершение преступлений однояйцевыми, 36% - у близнецов с 
разным генным набором. Пресечение преступлений: расширение кастрации и 
стерилизации преступников. Карл-Отто Христиансен, Дания, 6000 пар; совпадение: 35% 
одн. , 12% - разн. 

▪ 1975 г. , Международный криминологический симпозиум в Сан-Паулу, Г. Кайзер 
(Германия) привел данные исследований, в соответствии с которыми процент лиц, 
имеющих хромосомную аномалию, среди преступников практически такой же, что и 
среди всего населения в целом. Причем процент лиц с аномалией типа «ХУУ» , 
совершивших насильственные преступления равен 9. Таким образом, говорить об 
«агрессивности» второй «У"- хромосомы не приходится (Ранее счит, что в соот с нормой у 
женщ. 2 хромосомы типа х, у мужч – ху.).



▪ Психоаналитические концепции причин преступности 
          Американский ученый У. Уайт: человек рождается преступником, а его 
последующая жизнь - процесс подавления разрушительных инстинктов, 
заложенных в Оно. 
▪ Преступления совершаются, когда Оно выходит из повиновения сверх-Я. 
▪ Большинство мотивов преступного поведения во многом совпадают с 

желаниями и устремлениями типичного обывателя. 
▪ Формула преступления Д. Абрахамсен (Колумбийский университет): 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ = (преступные устремления, заложенные в Оно, + 
криминогенная ситуация): контролирующие способности сверх-Я. 
Английский криминолог Э. Гловер: преступность представляет собой один 
из результатов конфликта между примитивными инстинктами, 
которыми наделен каждый человек, и альтруистическим кодексом, 
устанавливаемым обществом. «Не возникает вопроса о полном избавлении 
от человеческих агрессивных импульсов: достаточно попытаться изменить их 
направление до той степени, что им не придется искать своего выражения в 
войне … Все, что питает рост культуры, работает против войны « /З. Фрейд. 
Культура убивает инстинкт войны. Из переписки Альберта Эйнштейна и 
Зигмунда Фрейда ; 30 июля 1932 г. /.



▪  Клиническая криминология 

Клиническое воздействие (Жан Пинатель) с целью последующей 
ресоциализации преступника осуществляется последовательно по 
этапам:

▪  диагноз, 

▪ прогноз, 

▪ перевоспитание. 

 В процессе диагностики необходимо выявить преступный порог 
лица (легкость выбора им преступных форм поведения). Следует 
выяснить: 

▪  насколько совместимо преступление с этическими 
принципами лица (совесть); 

▪  является ли угроза уголовного наказания для данного лица 
сдерживающим фактором. 

Эти психологические особенности можно считать внутренними 
составляющими опасного состояния (преступные способности). Их 
выявление проводится с использованием психологических методик, а 
также путем ретроспективного анализа поступков, профессии, 
физических склонностей. n По Ж. Пинателю преступные способности 
могут быть высокими, редними и низкими. 

На основе этой оценки делается прогноз индивидуального 
преступного поведения. В основу прогноза положены различные 
комбинации преступной способности и социальной 
адаптированности. 

▪ Наиболее типичный преступник (тюремный завсегдатай) – это 
лицо с высокими преступными способностями и низким 
уровнем социальной приспособленности. 

▪ Наиболее опасны преступники, у которых и криминальные 
способности и умение адаптироваться находятся на высоком 
уровне развития, но эти лица, как правило, уходят от 
ответственности, ибо находят такие способы совершения 
преступлений, которые при максимуме выгоды связаны с 
минимальным риском (беловоротничковая преступность). 

▪  В процессе перевоспитания необходимо улучшить социальные 
реакции преступника (снизить или устранить эгоцентризм, 
агрессивность), изменить установки и привычки, отношение к 
различным социальным фактам (в том числе избавить от 
безразличного отношения к уголовному наказанию). 

▪ Методы воздействия: электрошок, модификации поведения, 
медикаментозное воздействие, лоботомия и таламотомия.



▪ Лоботоми́я (от др.-греч. λοβός «доля» + τομή «разрез») — форма 
психохирургии, нейрохирургическая операция, при которой одна из долей 
мозга (лобная, теменная, височная или затылочная) иссекается или 
разъединяется с другими
▪ Таламотомия — это нейрохирургическая операция, при которой пациенту 

наносится небольшое, точно стереотаксически локализованное, 
повреждение таламуса, точнее, некоторых из его ядер.областями мозга.



ТЕОРИЯ СТИГМЫ 
▪ Фрэнк Танненбаум (1893, Австрия - 1969, Нью-Йорк ) австро - 

американский историк , социолог и криминолог. Профессор 
криминологии в Колумбийском университете 
▪ Его концепция «драматизации зла» привела к дальнейшему развитию 

символического интеракционизма, теории маркировки , широко 
используется как в социологии и психологии социальной.

Теория стигмы.
▪  Не существует абсолютных признаков преступления, определение 

того или иного деяния в качестве преступного зависит от реакции людей;  
▪  Преступники практически ничем не отличаются от непреступников.
▪ Различия между осужденными и не осужденными преступниками 

более существенны.
▪  Воздействие судебной системы и карательного аппарата на 

преступность носит скорее негативный, нежели позитивный характер, 
оно причиняет обществу больше вреда, чем пользы.
▪ Не следует «драматизировать зло», важна не кара, а меры, которые 

могли бы удержать человека от преступления, предотвратить раскол 
общества на два враждующих лагеря: преступников и непреступников.



Авторы теории 
стигматизации  



▪ «Социальные группы создают девиацию, поскольку они составляют 
правила, нарушение которых считается девиацией. Кроме того, они 
навязывают эти правила определенным людям, которым 
«навешиваются ярлыки» аутсайдеров.  
▪ Отсюда – девиация определяется не качеством поступка, который 

совершает человек, а скорее следствием применения другими правил и 
санкций против нарушителя» (1963 г, Г.Беккер).
▪ Критика – сторонники данной теории – на стороне обездоленных, но 

преувеличивают пассивность девиантов, их неспособность бодаться с 
правящим классом.



«Я... верю до сих пор, что любая группа людей — заключенных, 
первобытных, летчиков или пациентов больниц — строит свою 
собственную жизнь, 
▪ которая становится осмысленной, рациональной и 

нормальной, как только вы оказываетесь рядом с ними, и что 
▪ лучший способ исследовать любой из этих миров — 

погрузиться в их обществе в череду происходящих с ними 
незначительных повседневных событий». 

      Goffman E. Asylums: Essays on the social situation of mental patients 
and other inmates. New York: Anchor Books, 1961. P. 10 (Приюты: Очерки 
о социальной ситуации психических пациентов и других 
заключенных).



▪ В 1952 году И.Гофман женился на Анжелике Чоат, от которой у него родился  
сын.
▪  Анжелика Чоат, по профессии психолог, часто испытывая эмоциональные 

проблемы и потребность в психиатрической помощи, покончила с собой в 1964 
г.   Вероятно, интерес Гофмана к психиатрическим клиникам был связан с 
опытом пребывания его жены в них. 
▪ С 1954 г. жил в Вашингтоне, проводил много времени в психиатрических 

клиниках, наблюдая за пациентами и врачами этих «узилищ» (так называлась его 
книга, вышедшая в 1961 г.). С 1954 года в течение трёх лет Гофман работал в 
Лаборатории исследований социальной среды в национальном институте 
психического здоровья  (пригород  Вашингтона).  Занимался исследованиями в 
больниц, приютов. 
▪  В 1958—1968 годах Гофман преподавал в университете Беркли, в 1960-е годы он 

становится культовой фигурой у студентов[6]. В 1962 году стал профессором 
университета Беркли[8]. В 1968—1982 годах преподавал в университете штата 
Пенсильвания[1]. Занимая в университете штата Пенсильвания кафедру 
социологии и антропологии  имени Бенджамена Франклина, являлся самым 
высокооплачиваемым профессором социологии в США.
▪ В 1981 году Гофмана избрали президентом Американской социологической 

ассоциации. 



Теория стигматизации  И.Гофмана близка теории Г. Беккера. 
«Стигма» – в пер. с лат – клеймо. И.Гофман придерживается 
традиций символического интеракционизма. 



Гофман имеет дело, с двумя основными типами стигматизированных 
индивидов:

1) индивид с проявленной стигмой,  предполагающей что его отличие уже 
известно и легко доказывается;

2) индивид с латентной стигмой, предполагающей, что его недостаток никому 
не известен. 

Индивид с проявленной стигмой ожидает негативных реакций других членов 
общества, индивид с латентной стигмой пытается ее скрыть.
▪ Агрессия по отношению к девианту со стороны общества порождает зачастую 

лишь усиленную ответную реакцию.
Ситуация стигмы парадоксальна:
▪ общество говорит стигматизированному, что он член обширной общности, что он 

человек, да и сам он чувствует общность идентичности;
▪ общество указывает ему на то, что он в определенной степени отличается от 

других и что отрицать это отличие было бы глупо. 

Это двойственное отношение и есть судьба стигматизированного. 
Важнейшее качество стигмы — ее зримость, или видимость. Она должна быть 
заметна другим людям, кроме того, они могут просто знать о ее существовании. 
Человек со стигмой для остальных членов общества — это не вполне человек, к 
которому применяется различного вида дискриминация и таким образом ему 
отказывается в реализации внутри социума. 
 



▪  Концепция аномии 
▪ В 1938 г. Роберт Мертон публикует статью «Социальная структура и аномия», одна 

из главных идей которой заключается в том, что 
▪ основной причиной преступности является противоречие между 

ценностями, на достижение которых нацеливает общество, и 
возможностями их достижения по установленным обществам правилам. 
Это противоречие приводит к тому, что человек, не сумевший получить эти 
ценности по всем правилам, начинает отрицать правила и стремиться получить 
их любой ценой. 

1910-2003 







Формы девиации



▪ Ученик Мертона Р. Кловард в 1961 г. рассматривает теорию молодежных 
криминальных групп , где убедительно показывает, что общество прививая 
подросткам различные ценности, мало заботится о том, является ли их 
достижение реальным для большинства молодых людей. В действительности 
овладеть этими ценностями законным путем могут лишь немногие. Большинство 
вынуждено проявлять «ловкость» - нарушать нормы морали и требования закона. 
▪ Торстон Селлин 1938 г. «Конфликт культур и преступность». Рассматривает 

конфликт между культурными ценностями различных сообществ (кварталы 
некоренных американцев в Чикаго). Суть теории конфликта культур заключается в 
том, что различные воззрения на жизнь, привычки, стереотипы мышления и 
поведения, различные ценности затрудняют взаимопонимание людей, 
затрудняют сочувствие и сопереживание, могут вызвать озлобление в 
отношении представителей иных культур. 
▪ А. Коэн 1955 г. концепция субкультур. Рассмотрел особенности культурных 

ценностей криминальных объединений. Как правило, криминальная субкультура 
находится в противоречии с господствующими в обществе ценностями.



Преступность несовершеннолетних – 12 подходов к объяснению ее 
причин  (Д. Кастелле) :
▪ Биологический (физиологический) подход:  в основе преступного 

поведения  физиологические или биологические причины; ставится 
задача  скорректировать или проконтролировать условия,  
вызывающие преступное поведение.
▪ Психологический (психиатрический) подход - причины   преступности 

в плохой психологической адаптации, ставится задача изменения 
психологического состояния и устранение причин, вызывающих его.
▪ Социальный подход - причины преступности в слабых социальных 

связях между несовершеннолетними правонарушителями и 
законопослушными членами общества, ставится задача укрепить 
связи и взаимодействие между несовершеннолетними 
правонарушителями и законопослушными сверстниками, родителями 
и другими взрослыми.
▪ Подход, усматривающий причины преступности в плохом 

влиянии других лиц, ставится задача уменьшить влияние на 
подростков со стороны преступных групп и лиц.
▪ Подход, исходящий из того,что преступное поведение 

определяется отсутствием контроля в среде, где обитает подросток, 
ставится задача усилить влияние со стороны групп, членом которых 
является подросток.



▪ Подход, согласно которому причина преступности в отсутствии возможности выполнения в рамках 
законности отвечающей интересам личности роли, ставится задача уменьшить пре ступность путем расширения 
и развития ролевых возможностей.

▪ Подход, делающий упор на организацию досуга подростков, исходит из того, что преступность возникает из-за 
незаполненности досуга, и пытается сократить преступность путем организации досуга подростков.

▪ Подход, предусматривающий повышение   образовательного   и профессионального уровня подростков, 
исходит из того, что в основе преступности лежит отсутствие у подростков навыков, необходимых для того, чтобы 
вести самостоятельную жизнь, и пытается сократить  преступность  путем  поднятия профессионально-
образовательного уровня  подростков.

▪ Подход, который исходит из того, что в основе преступности лежат неадекватные социальные ожидания и 
противоречивые соци альные требования, пытается согласовать ожидания с различными институтами, 
организациями и группами, оказывающими
влияние на молодежь.

▪ Экономический подход предполагает, что причина преступности в плохих материальных условиях жизни 
молодых и их
семей, и пытается исправить это положение, оказывая соответствующую помощь.

▪ Сдерживающий подход, исходящий из того, что причины преступности связаны с легкостью осуществления 
преступ ных деяний, ограничивает возможности со вершения преступлений, предусматривая суровую расплату за 
их совершение.

▪ Подход, предусматривающий отказ от правового контроля и об щественную терпимость. Согласно этому 
подходу, преступность возрастает, если общество нетерпимо даже к плохому поведе нию, и необходимо воспитать 
общественную терпимость к определенным формам неадек ватного поведения, чтобы не зачислять без 
необходимости всех подростков в разряд преступников.

            Наиболее перспективные программы профилактики — это те, которые предполагают не столько 
изменения в системе исправительных учреждений, сколько организационные изменения в школах и по 
месту жительства. 
(ДИсправительные учреждения для несовершеннолетних//Энц соц работы. В 3тт. т.1. С.380-381).

 



ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ  

▪ http://present5.com/kriminalnaya-psixologiya-kak-otrasl-nauchnogo-znaniya-1/



Методы классификации:
▪ Рассмотрение преступности на разных уровнях:
1. Нижний уровень – психологический (индивидуальный)  - изучение 
психологических причин совершения преступления конкретными людьми. Общей 
причиной преступного поведения на индивидуальном уровне является 
недостаточная социализация личности, т.е. неполное усвоение ею норм 
социальной жизни, слабая адаптированность к окружающим условиям жизни. 
Вопрос: Чем вызвана эта недостаточная социализация?
2. Социологический – 
рассмотрение недостатков общественной системы, т.е. экономические, 
социальные, политические и духовные явления, вызывающие преступность, их 
взаимосвязь и взаимообусловленность.
3. Философский уровень- рассматриваются причины негативных  явлений в 
обществе в целом. Общей причиной преступности  в любом обществе является 
существующие социальные противоречия. Общественные противоречия вечны.



ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ классифицируются по следующим основаниям:
▪ По механизму действия: вредные традиции, нравы, взгляды, привычки, 

функционирующие на уровне общества, группы или отдельных лиц 
(социальнопсихологический детерминант);
▪ По уровню функционирования: общие причины преступности в целом и причины 

отдельных видов преступлений (или групп) и отдельных преступлений;
▪ По содержанию: экономические, идеологические, политические, социальные, культурные, 

организационные причины;
▪ По природе: объективные, объективно-субъективные и субъективные причины;
▪ По близости к событию преступления или к их определенной совокупности: 

ближайшие, отдаленные, непосредственные, опосредованные;
▪ По источникам: внутренние и внешние.
Причинами, влияющими на преступность, могут также быть:
▪ Общие – система всех обстоятельств, при совокупности которых наступает следствие;
▪ Специфические – часть общей причины, наличие которой при определенной ситуации 

(определенных условиях) приводит к преступлению.



Наиболее значимые  в криминологическом отношении причинные комплексы - это
криминогенные явления в сферах:
▪ экономики,
▪ политики, 
▪ социальных отношений,
▪ нравственном состоянии общества, 
▪ правовом регулировании.



ДРЕВНЕЙШИЕ МЕХАНИЗМЫ САМОЗАЩИТЫ: 
▪ кровная месть и 
▪ власть вожака. 
Важнейшие принципы воздействия на преступность: 
▪ необходимость постоянного поиска более эффективных мер воздействия 

(зачатки системности воздействия на преступность); 
▪ требование экономичности мер воздействия, соответствия затрат на них 

материальным и физическим возможностям вождя.



ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
(Антонян Ю.М., 2006).  
▪ Изучаются более 100 лет.  Долгое время они в основном сводились к 

двум главным детерминируюшим факторам:
▪  действию пережитков в сознании людей в силу

его отставания от бытия и 
▪ влиянию капиталистического окружения.

Иными словами, советская действительность представлялась ангельски 
чистой.    Пассаж из учебника криминологии 1966 г.: «Первая группа 
преступлений — особо опасные государственные преступления — 
выражение тех классово-антагонистических противоречий между 
лагерями социализма и капитализма, которые возникли с первых дней 
существования Советского государства. Поэтому главная причина их 
совершения — влияние империалистического лагеря
в широком смысле слова, его подрывная антисоветская деятельность. 



Ак. Кудрявцев В.Н - поскольку преступность — социальное явление, то ее причины 
имеют социальный характер (гл. о причинах преступности в уч-ке криминологии 
1999 г.).
▪ Во-первых, причины преступности на социологическом уровне - в экономических 

отношениях, их противоречиях, несбалансированности хозяйственного 
механизма, пороках и недостатках экономической  политики, а также в системе 
распределительных отношений. Рыночные отношения изначально отягощены 
преступностью: они основываются на конкуренции, а значит — на подавлении 
конкурентов,....на запрограммированном имущественном и социальном 
расслоении людей. Ни одна экономическая система не избавлена от негативных 
сторон и противоречий.
▪ Во-вторых, причины преступности - во всей палитре отношений с внешней 

средой как социальным Существом,  во всех сложностях и противоречиях 
социального бытия. Социальные отношения, в которых личность чувствует себя не 
равной другим, ущемленной, всегда чреваты протестующим поведением, а в 
крайнем своем выражении — преступным. Практически редко можно встретить 
человека, полностью удовлетворенного положением в обществе. 
▪  В-третьих, в числе причин - политические интересы и конфликты. Ничто не 

разводит людей на различные полюса столь непримиримо, как политическое 
несогласии, связанное и с борьбой за власть, в процессе которой в выборе средств 
политические антиподы не очень-то церемонятся.  
▪ В-четвертых, причины преступности - в нравственном состоянии общества, в 

наличии или отсутствии тех или иньц моральных ценностей и установок.  

1931-2006



Можно констатировать четыре основных уровня исследования причин 
преступности: 
▪ • на уровне всей преступности — сосредоточение внимания на глобальных 

экономических, социальных, психологических и иных противоречиях, на 
существенных недостатках в деятельности государственных органов и 
общественных организаций, оказывающих отрицательное влияние на общество в 
целом; 
▪ • на уровне отдельного региона, что для такой огромной страны более чем 

актуально — предупреждение преступности в peгионе должно стать одним из 
стратегических направлений борьбы с преступностью; 
▪ • на уровне отдельных социальных групп населения — выделение по возрасту, 

полу, роду занятий и т. д., отдельным сферам жизнедеятельности;
▪ • на уровне личности и индивидуального поведения — фокусирование внимания 

на познании психологии человека. В конце концов, преступность есть сумма 
совершенных отдельными людьми преступлений, и чтобы понять причины этой 
«суммы», нужно знать причины отдельных преступных фактов.
▪ Сосредоточение большинства криминологических работ на описательном уровне  

-  свидетельство  трудностей объекта исследования.  
▪ Полный перечень причин и условий, порождающих преступное поведение, дать 

в принципе невозможно. Процессы и явления, способные прямо или косвенно 
сыграть малую или существенную криминогенную роль, бесчисленны, они 
коренятся буквально во всех без исключения сферах жизнедеятельности общества 
в целом, его институтов и социальных групп, отдельных людей.  



Отечественные криминологи в целом 
классифицируют причины преступности  на:

1.Причины преступности  как 
социального явления;
2.Причины отдельных видов 
преступности;
3.Причины конкретного преступления;
4.Условия, способствующие совершению 
преступлений.



В методологических целях следует различать 
▪ причины существования преступности вообще 
▪ и причины преступности в данной стране. 
Первые значительно шире, они связаны со всей историей человечества, 
неразрывно вписаны в нее и определяют такую очень важную черту 
преступности, как ее вечность. Преступления неистребимы, поскольку в 
любом обществе и во все времена обязательно окажется человек или группа 
людей, которые не будут согласны с существующей системой распределения 
материальных и духовных
благ или своим местом в межличностных отношениях, со своим биологическим и 
(или) социальным статусом. Несогласие следует учитывать в самом широком 
диапазоне: от размера присваиваемых (получаемых) материальных ценностей 
до своего фактического положения в межполовых (сексуальных) отношениях. 



Переформулируем ранее поставленный вопрос в связи с данными 
таблицы : 
Насколько уместно исследователю и практику  использование такого 
видения 
причин преступности? 





Причины высокого уровня преступности.
Причины преступности в современной России могут быть сведены к 
следующим главным факторам. 
▪ Резкое расслоение общества на очень богатых и очень бедных различия 

между которыми не смягчаются наличием так называемого третьего класса 
— его в России попросту нет.  Бедные не получают необходимой социальной 
помощи и поддержки, для них общество не определило перспективы. 

  фев.
05

янв.
07

янв.
09

фев.
10

фев.
11

фев.
13

фев.
15

фев.
16

фев.
17

янв.
18

фев.
19

Рост цен 75 70 75 71 81 68 82 77 69 63 62
Бедность, обнищание 
большинства населения 58 52 42 51 59 52 43 49 50 47 44

Коррупция, взяточничество 32 25 23 28 31 39 21 24 28 38 41
Рост безработицы 35 33 57 47 40 35 38 43 42 40 36

Резкое расслоение на богатых и 
бедных, несправедливое 
распределение доходов

29 32 28 29 31 35 24 26 27 33 34

КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ НАШЕГО ОБЩЕСТВА ТРЕВОЖАТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО, И ВЫ 
СЧИТАЕТЕ ИХ САМЫМИ ОСТРЫМИ? (респондентам показывалась карточка, и они могли выбрать 
более одного ответа и / или назвать свой; ранжировано по убыванию по февралю 2019-го года)



▪ 1,15 млн россиян (1%) располагают в среднем по €470 тыс. в год
11,5 тыс. человек (0,01%) располагают в среднем €12,1 млн
Примерно тысяча богатейших россиян (0,001%) располагает в среднем €58,6 
млн национального дохода.

 
По официальным данным, 
бедных (2018 г.) - около 20 млн 
человек. Но эксперты полагают, 
что эту цифру можно увеличить 
в полтора-два раза. Считать 
надо не доходы, а реальные 
возможности людей получать 
образование, покупать 
лекарства, ездить в отпуск. 
Росстат может начать 
использовать новые подходы в 
определении бедности уже в  
2019 году



▪ Коррупция и казнокрадство
Россия -   одна из самых коррумпированных стран в мире. 
▪ В сети появился рейтинг самых коррумпированных стран мира «2018 Best Countries 

rankings». Это характеристика 80 стран, основанная на опросе более 21 000 людей 
(https://realist.online/article/top-10-samyh-korrumpirovannyh-stran-v-mire).

            Во время опроса респонденты отвечали на вопрос, насколько тесно они связывают каждую 
из 80 стран с термином «коррумпированный». Респондентам не озвучивали характеристики 
и определения термина, и толкование этого слова оставалось за ними. 
Ниже представлены 10 стран, которые считаются наиболее коррумпированными в мире:
▪ Нигерия
▪ Колумбия
▪ Пакистан
▪ Иран
▪ Мексика
▪ Гана
▪ Ангола
▪ Россия
▪ Кения
▪ Гватемала.
▪ Для сравнения: США заняли 61-е место в рейтинге, а Австралия и Канада — 79-е и 80-е места 

соответственно, что сделало их наименее коррумпированными странами.



▪ Сословная юстиция, когда богатые и влиятельные с достаточной легкостью могут 
избежать уголовного наказания, в то время как представители низших слоев населения 
испытывают всю его тяжесть. Сословная юстиция, порождающая вопиющее неравенство 
граждан перед законом, имеет своим источником несправедливое распределение 
материальных и духовных благ. Здесь же надо сказать о связи сословной юстиции 
▪ с массовым презрительным отношением к закону в России. Россияне не чувствуют, 

что закон надежно защищает их, в первую очередь их исконные, главные жизненные 
ценности, такие как жизнь, здоровье и честь.  
▪ Как показывает изучение практики, 20—25% людей, совершивших особо тяжкие 

общественно опасные деяния, признаются невменяемыми и помещаются в 
психиатрические стационары с различным режимом. Однако они часто освобождаются 
оттуда по той причине, что стационар переполнен. Поэтому мы видим, что и с этой 
стороны жизнь и здоровье людей тоже недостаточно хорошо защищены. 
▪ В числе криминогенных факторов - недостаточное развитие экономики России, 

несбалансированность и противоречия экономических отношений, пороки 
хозяйственного механизма и экономической политики, а также недостатки в системе 
распределительных отношений.      



РАЗРУШЕНИЕ ПРЕЖНИХ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ. 

Более половины россиян обвиняют чиновников во лжи о положении дел в стране
                                                                                                                                              
ЛЕВАДА-ЦЕНТР



▪ Под действием названных выше  обстоятельств  усилились депрессивные 
настроения и тревожность как 
▪ по поводу физической безопасности, так и 
▪ в связи с опасениями утери социального статуса, 
▪ наступления материальной нужды. 
Тревожность типична не только для низших слоев населения, но и для 
представителей малого и среднего бизнеса, опасающихся и произвола 
чиновников, и вымогательства преступников. Тревожность усилилась и в связи 
с масштабами терроризма в России.    
▪ Традиционная агрессивность, привычка  решать свои проблемы с 

помощью насилия. Этот фактор образовался вследствие массового террора 
еще с 60-х годов XIX в., трех революций, гражданской войны, двух мировых 
войн, беспрецедентного ленинско-сталинского государственного террора. И 
сейчас в России мы имеем две чеченские войны, другие менее значительные 
этнорелигиозные столкновения.  



 
                  Причины преступности в современной России 
 

 

Резкое расслоение общества и 
аномия

Недостаточное развитие 
экономики

Утеря государственного 
контроля

Безынициативность людей

Низкий нравственный 
уровень

Депрессия и тревожность

Низкое качество жизни

Традиционная 
агрессивность

Причины 
преступности 

в 
современной 

России





Условия, способствующие преступности

Этнорелигиозные конфликты

Негативные последствия глобализации 

Алкоголизм, наркомания, бродяжничество, 
попрошайничество проституция

Безработица

Негативные последствия стихийной 
миграции



ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
▪ ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ –  это
▪ ПОВОДЫ, МОТИВЫ, ФАКТОРЫ – это
▪ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЧИН ПРЕСТУПНОСТИ – ЭТО
▪  ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ – ПЕРЕЧИСЛИТЕ 

ИХ И ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ.

▪ ЗАВЕРШИТЕ ДАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  И ВЫШЛИТЕ СВОИ РАБОТЫ НА 
ПРОВЕРКУ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ.



Выполните и это задание, письменно. Разделяете ли вы 
высказанную ниже точку зрения?



Задание 2. 
▪ «Нет ни одного поведенческого акта, который был бы 

«преступен» сам по себе, по своему содержанию, 
независимо от социального контекста. Так, «преступное» 
употребление наркотиков, в частности, производных 
каннабиса, было допустимо, «нормально», легально во 
многих азиатских странах, да и в современных 
Нидерландах; широко распространенное «законное» 
потребление алкоголя – незаконно, преступно в странах 
мусульманского мира; легальное сегодня курение табака 
было запрещено под страхом смертной казни в 
средневековой Голландии; умышленное причинение 
смерти (убийство) – тягчайшее преступление, но и… 
подвиг в отношении противника на войне.
▪  Существуют ли «причины» преступности»?
▪      Каким будет Ваш ответ на этот вопрос Я.И. 

Гилинского? Ответьте письменно.



 Благодарю за работу!

                                                                   nina_shukina@mail.ru

                                                                                       89879157558


