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13. НЕОСТОРОЖНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  

13.2–13.3. Причины неосторожной преступности    

Детерминация – сущностная связь между явлениями и предметами окружающего мира. Учение 

о детерминации – это учение детерминизма. Учение детерминизма – это учение о закономерных 

связях между вещами, явлениями и процессами в природе и обществе. Философское учение 

детерминизма зародилось в Деревней Греции. Со временем выяснилось, что связь между 

явлениями (системами) может быть разной. Причинность – лишь один из видов детерминации 

в природе и обществе. Учение причинного детерминизма рассматривает причинную связь 

как универсальную и подразделяет все явления, обнаруживающую между собой 

непосредственную связь, на причины и условия. 

Причины и условия преступности требуют их выявления и изучения. Они важны не только 

для целей объяснения и исследования преступности, но и для предупреждения (профилактики) 

преступлений, разработки мер исправления и контроля поведения лиц, виновных в совершении 

преступлений. В полной мере учение детерминизма относится к причинам и условиям 

неосторожной преступности. В то же время причины неосторожной преступности следует отличать 

от ее условий. 

Определим, что понимается в криминологии под причинами, а что – под условиями неосторожной 

преступности, а также чем причины неосторожной преступности отличаются от ее условий.  

Под причинами понимаются явления (системы), которое порождают, производят другие явления 

(системы)1. Общим философским понятием причины пользуется и криминология. Причинами 

учение криминологического детерминизма объясняет возникновение феномена преступности, 

множество и природу преступлений, которые рассматриваются как порождаемые причинами 

следствия. Причины преступности в криминологии понимаются как «негативные явления, 

вызывающие ее»2. 

Криминология рассматривает неосторожную преступность как следствие действия ее факторов – 

причин и условий, т. е. как социально-правовое явление, которое выражается во множестве 

неосторожных преступлений, совершаемых на определенной территории за определенный период 

времени. Неосторожная преступность (следствие ее детерминант) мыслится состоящим 

из преступного множества криминальных последствий этих детерминант.  

Криминология неосторожной преступности ставит своей целью выяснить как причины и условия 

неосторожной преступности, так и причины совершения конкретных неосторожных преступлений, 

а также их условия. При этом причины и условия неосторожной преступности как целого 

не сводятся к причинам и условиям каждого неосторожного преступления как частей этого целого.  

Действительно, преступность – историческое явление, тогда как каждое отдельно взятое 

преступление не может рассматриваться как историческое явление, а есть элементарный 

 

1 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М.: Республика, 1981. С. 112. 

2 Криминология: учебное пособие. Стандарт третьего поколения / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. СПб.: Питер, 
2013. С. 42. 
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поведенческий акт человека, причем произвольный акт. Историческое явление проявляется 

в действиях и поступках людей, но к ним не сводится. 

Поскольку под преступностью, по упрощенной версии криминологического учения, понимается 

множество преступлений, у каждого элемента такого множества, могут быть свои собственные 

причины. В силу постулатов учения криминологического детерминизма все криминогенные 

факторы (причины и условия) могут быть установлены научными исследованиями, если не сегодня, 

то будущем, когда новые технологии и методы позволят это сделать. Считается, что устранение 

причин позволит устранить и их следствие – преступность как социально-правовое явление, 

так и его проявления – множество преступлений. 

Под условиями преступности в криминологии понимаются явления, создающие возможность 

для действия ее причин. Условия неосторожной преступности не рассматриваются как ее причины. 

Вследствие этого неосторожная преступность не связана с условиями, как следствие – с причиной.  

Условия неосторожной преступности – это негативные явления, которые связаны с причинами 

множества неосторожных преступлений. При этом условия могут как способствовать действию 

причин преступности, так и затруднять их генетическое (порождающее) действие. Однако 

криминология исследует только те условия, которые представлены негативными явлениями. 

Негативными такие условия оказываются потому, что они способствуют действию причин 

преступности. Например, это так называемые «фоновые» для преступности социальные явления: 

алкоголизм, наркомания, проституция, безнадзорность, безнравственность, жестокость, правовой 

нигилизм, низкий уровень образования, криминальная субкультура и др.  

Криминальная субкультура в криминологии рассматривается как система групповых ценностей, 

интересов, обычаев, традиций, норм и правил поведения, обусловливающих регулирование 

неформальных отношений в криминальной среде, включая и среду осужденных, отбывающих 

уголовное наказание в виде лишения свободы3. 

Фоновые явления преступности выступают в качестве условий, способствующих действию 

ее причин. При этом оценка одних явлений как причин, а других – как условий носит относительный 

характер. Одни и те же явления и обстоятельства могут в одних обстоятельствах действовать 

как причины, в других – как условия преступности и совершаемых преступлений. 

Условия преступности могут не только способствовать действию ее причин, но и затруднять 

или даже устранять действие причин. В этом легко убедиться на следующем примере. Так, если 

физической причиной оружейного выстрела служит горение пороха в патроне, то сухость пороха 

в патроне – условие при котором выстрел возможен, а намокание пороха – условие, при котором 

выстрела не будет. Если вы хотите не допустить выстрел, но у вас нет возможности устранить 

порох из патрона, вы можете намочить его и тогда выстрела не будет, хотя причина выстрела – 

способность пороха к горению – сохранится. Рассуждая с позиций криминологического учения, 

сухое состояние пороха в патроне будет оцениваться как негативное явление (условие), 

а его негорючее состояние – как позитивное условие, так как условие выстрела будет 

игнорироваться. Криминологическое учение к криминогенным факторам преступности относит 

к ее условиям только негативные явления, а позитивные социальные условия, препятствующие 

действию причин преступности, определяются не как условия преступности, а как как меры 

предупреждения (профилактики). 

 

3 Анфиногенов В. А. Субкультура осужденных и ее влияние на их поведение в условиях изоляции: Дис. ... канд. юрид. 
наук. Саратов, 2016. С. 65. 
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В качестве таких условий выступают многие позитивные социальные явления – законотворчество, 

правоохранительная деятельность, меры уголовной ответственности лиц, совершающих 

преступления, меры предупреждения и профилактики преступных проявлений, контроль оборота 

наркотических средств, предупреждение безнадзорности несовершеннолетних, укрепление 

правопорядка и др. Все это также условия, но это условия, которые затрудняют, ослабляют 

или нейтрализуют действие причин преступности. 

Условия, способствующие действию причин неосторожной преступности, представляют собой 

многообразные явления (факторы) социальной среды, в которой причины не только возникают 

и развиваются, но и действуют, проявляют свои генетические свойства. Только при наличии 

необходимых условий та или иная причина получает движение и порождает новое явление – 

преступность как следствие. При отсутствии необходимых условий причина может остаться 

без следствия. 

Современная наука, в том числе и криминологическая, определяет причинную связь между 

явлениями как связь объективную, но не универсальную. Причинность в криминологии понимается 

только как один из видов детерминации (связи) между явлениями (системами), которые порождают 

преступность (социально-правовое явление) и множество преступлений как следствие. 

Это непосредственная и наиболее прямолинейная связь. Однако преступность – это не только 

следствие. Это явление (система), которая находится не только в причинной, но и в иной связи 

с другими факторами, также детерминирующими преступность, но не как следствие. К другим 

видам криминологической детерминации теория относит обусловливание, корреляцию, 

функциональную зависимость, связь состояний.  

Н. Ф. Кузнецова подразделяет криминологическую детерминацию на детерминацию социальную 

и криминогенную4. 

Таким образом, причинное объяснение в криминологической теории – не единственно возможное 

объяснение. Существует не только криминогенная (причинная), но и иная – социальная 

(вероятностная) детерминация. Социальная детерминация преступности – не столь однозначная, 

как причинная, связь между преступностью (множеством преступлений) и их факторами. В рамках 

криминологического учения о социальной детерминации преступность (множество преступлений) 

не рассматривается однозначно как следствие действия ее причин. 

Связь причины со следствием – генетическая, связь порождающая. Причиной считается такое 

явление (система), которая в отсутствие обстоятельств, препятствующих ее действию, в силу своей 

природы с неизбежностью порождает следствие. Причина предшествует следствию, порождает 

следствие, причинность – непосредственная связь причины со следствием5. 

Таким образом, причины преступности – это все криминогенные факторы, порождающие 

совершение преступлений (их множество), а условия преступности – это факторы (явления), 

которые способствуют действию причин преступности или затрудняют их действие, 

им препятствуют. 

Факторы преступности – более широкое криминологическое понятие, чем детерминанты 

преступности. Детерминанты – это только негативные социальные явления, выступающие 

 

4 Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации / под ред. В. Н. Кудрявцева. М.: Издательство Московского 
университета, 1984. С. 7–15. 

5 Антонян Ю. М. Криминология. Избранные лекции. М.: Логос, 2004. С. 62. 
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в качестве причин и условий преступности. Фактором же в криминологической теории называется 

«явление (совокупность явлений), воздействующее на преступность (порождающее 

или препятствующее ей). Фактор преступности используется как понятие общее по отношению 

к понятиям причины преступности и условиям преступности»6. Вместе с тем, к условиям 

преступности относятся как негативные (асоциальные) явления, так и явления социальные. 

Следовательно, условия могут как способствовать преступности, так и противодействовать ей, 

но криминологией в качестве условий во внимание принимаются только негативные 

(криминогенные) условия. Криминологическое понимание факторов преступности, таким образом, 

охватывает не только причины преступности, но ее условия, как связанные с негативными 

явлениями, способствующими действию ее причин, так и условия, препятствующие действию 

причин преступности. Причины преступности и ее условия в криминологии определяются 

как криминологические детерминанты преступности. 

Причины преступности – это всегда только непосредственно действующие факторы. 

Так, Н. Ф. Кузнецова отмечает, что непосредственной причиной преступности (и преступления) 

«является субъективный фактор: дефекты психологии индивидуумов, социальных общностей. 

Они и могут рассматриваться как причины преступности. Если же двигаться по криминогенной цепи 

далее в обратном хронологическом порядке, то будут раскрываться уже другие причинные связи: 

причины “бывшей причины”, но не причины конечного результата – преступности. На наш взгляд, 

эти явления, например, причины формирования криминогенной психологии, выступают как условие 

преступности, а не как ее причина»7. 

Особенностью детерминации в сфере неосторожной преступности служит то, что в ней факторы 

субъективной природы не преобладают над факторами объективными и в преступном поведении 

выражены незначительно. Такой же незначительной является их детерминирующая роль. 

Вследствие этого основные направления предупреждения неосторожной преступности связаны 

с ситуацией, условиями и обстоятельствами противоправного неосторожного поведения, 

влекущего общественно опасные последствия. 

Неосторожная преступность – часть общей преступности. Поэтому причины общей преступности 

являются одновременно причинами и неосторожной преступности. Однако у неосторожной 

преступности есть свои, видовые криминологические особенности ее этиологии, а также 

причинного комплекса, которым генетически определяются особенности совершения 

неосторожных преступлений.  

Неосторожная преступность – это социально-правовое, а не естественно-природное явление. 

Поэтому нужно понимать, что подразделение разнообразных явлений и обстоятельств, связанных 

с совершением неосторожных преступлений, на причины и условия носит относительный, 

но не абсолютный характер. В каждом конкретном случае одно и то же явление может выступать 

либо причиной, либо условием.  

В картине мира аксиоматической криминологии преступность рассматривается исключительно 

как следствие. Как отмечает в предисловии в книге Н. Ф. Кузнецовой «Проблемы 

криминологической детерминации» В. Н. Кудрявцев, «понятия причины и следствия имеют смысл 

лишь применительно к двум взаимодействующим явлениям, рассмотренным изолированно 

 

6 Криминология: учебное пособие. 2-е изд. Стандарт третьего поколения / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. 
СПб.: Питер, 2020. С. 267. 

7 Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации / под ред. В. Н. Кудрявцева. М.: Издательство Московского 
университета, 1984. С. 13. 
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от других явлений… Это, в частности, означает, что причина действия человека – его сознание 

и воля; отсюда вывод: причины преступности лежат в субъективной сфере жизни общества, 

социальной группы и личности»8. 

Согласно концепции криминологического детерминизма, под причинами преступности понимаются 

дефекты в общественном, групповом и индивидуальном сознании. На этом основании выделяются 

социальные и криминогенные факторы преступности. Причинами и условиями неосторожной 

преступности выступают негативные явления в субъективной сфере жизни общества, социальных 

групп и личности, детерминирующие как совершение отдельных неосторожных преступлений, 

так и неосторожную преступность в целом. Именно этими соображениями в рамках 

криминологического детерминизма объясняется тот факт, что причины и условия преступности 

в одинаковой степени действуют на всех людей, но не все из них совершают преступления.  

Альтернативный ответ на вопрос, почему не все люди совершают преступления, в свое время был 

предложен Эдвином Сатерлендом (1883–1950) в рамках криминологической теории 

дифференциальной ассоциации. Криминология дифференциальной ассоциации – это криминология 

«мягкого», но не причинного детерминизма. Критики криминологии дифференциальной 

ассоциации, не разобравшись в этом, надсмехались над криминологией дифференциальной 

ассоциации, заявляя, что он и его школа прибегают к выражению «дифференциальная 

ассоциация» вместо того, чтобы прямо сказать, что человек, ассоциирующий себя с методистами, 

скорее всего сам станет методистом, ассоциирующий себя с республиканцами – станет 

республиканцем, а ассоциирующий себя с преступниками – станет преступником. 

Причины преступности в рамках концепции причинной детерминации рассматриваются не только 

как качественно-определенные, стабильные и целостные системы, но и с точки зрения 

их функционально-динамических связей и взаимодействий. В целях исследования неосторожной 

преступности это позволяет формировать разные классификации причин и условий (детерминант). 

Криминологическая классификация причин и условий (детерминант) неосторожной 

преступности. В криминологии классификации явлений, детерминирующих преступность, 

разрабатываются с использованием разных оснований: механизм действия (характер 

детерминации), уровень функционирования причин и условий, содержание причин и условий, 

природа и др. Распространение в криминологических исследованиях получили несколько 

классификаций. Их можно определить как ведущие. Эти классификации нередко используются 

также и в целях классификации детерминант неосторожной преступности.  

Одной из классификаций явлений, детерминирующих неосторожную преступность (факторов 

неосторожной преступности), выступает их уровневая классификация. В рамках уровневой 

классификации выделяют 3 уровня криминологических детерминант (причин и условий) 

неосторожной преступности – детерминанты макроуровня, детерминанты микроуровня 

и детерминанты индивидуального уровня. Эти детерминанты можно определить как факторы 

неосторожной преступности разного уровня и масштаба их действия: 

1) детерминанты макроуровня – социальная среда в целом. К ним относятся такие 

факторы, как социально-экономическая нестабильность в обществе, кризисные явления, 

явления правового нигилизма, смена общественных ценностей, аномия социальной 

сферы жизнедеятельности и др.; 

 

8 Кузнецова Н. Ф. Указ. соч. С. 3. 
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2) детерминанты микроуровня – уровень непосредственного социального окружения 

и контактов личности – семья, школа, трудовой коллектив, неформальные группы 

общения. На уровне семьи такими факторами выступают материальная 

необеспеченность, межличностные конфликты, насилие, индифферентность. В школе – 

это непрофессионализм учительского коллектива, формализм, стигматизация, 

отсутствие индивидуального подхода, утрата педагогического авторитета, падение 

уровня образования;  

3) детерминанты индивидуального уровня – криминогенные свойства конкретной 

личностной ситуации и самой личности девианта. Эти детерминанты, как правило, 

наиболее явно проявляются в поведении лиц с задержками психического и социального 

развития, у носителей психических аномалий, лиц с повышенной агрессивностью, 

раздражительностью, находящихся в депрессивном состоянии, злоупотребляющих 

алкоголем, наркотиками и другими сильнодействующими веществами и др.9. 

Другая классификация явлений (систем), детерминирующих преступность, – ее можно определить 

как содержательную, – строится с учетом содержания и природы факторов, влияющих 

на формирование неосторожного противоправного поведения личности. По данному основанию 

криминологические детерминанты неосторожной преступности подразделяются на:  

• социально-экономические, 

• нравственно-психологические, 

• правовые, 

• управленческие, 

• идеологические, 

• технические, 

• иные. 

По источнику происхождения (природе) детерминанты, образующие причинный 

криминологический комплекс неосторожной преступности, можно подразделить на: 

• объективные, 

• объективно-субъективные, 

• субъективные. 

 

9 Шестаков Д. А. Криминология. Новые подходы к преступлению и преступности. Криминогенные законы 
и криминологическое законодательство. Противодействие преступности в изменяющемся мире: учебник / Шестаков Д. А. 
2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. С. 200–202. 


