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противодействие преступности
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беДностЬ в ДетерминаЦии 
реЦиДива насилЬственныХ 
преступлений

противодействие 
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аннотация. На основе анализа социально-психологических особенностей среды 
бедных и статистических данных о преступном поведении ее представителей 
выявлены взаимосвязи между бедностью и рецидивом насильственных престу-
плений. Бедность, в условиях которой лицо зачастую проживает всю жизнь и ко-
торая формирует устойчивые личностные особенности, сохраняется для него и 
после уголовно-правовых мер, примененных за ранее совершенное насильственное 
преступление, а значит, наряду с другими факторами продолжает детермини-
ровать последующие насильственные преступления. Рассмотрены различные ме-
ханизмы взаимодействия среды бедности и личности, которые влекут рецидив 
насильственных преступлений.
ключевые слова: юриспруденция, бедность, рецидив, насилие, преступление, пре-
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Экономическое состояние страны, ее эко-
номическая система оказывают прямое 
влияние на жизнь каждого гражданина, 

задают уровень возможной материальной обе-
спеченности членов общества. Имуществен-
ное неравенство, присущее каждому типу 
общества, ведет к расколу социума на два ла-
геря — имущих и неимущих, в каждом из ко-
торых действуют свои общественные нормы, 
признаются разные моральные ценности, раз-
личаются потребности и возможности их удов-
летворения. Но представители каждого из этих 
лагерей живут на единой территории. Поэтому 
материальное состояние каждого из них, опре-
деляющее в массовом сознании социальное 
положение и успешность человека, является 
вечной основой для социальных конфликтов, 
как внутриличностных, так и межличностных. 
Проявление этих конфликтов в отдельных слу-
чаях носит насильственный характер. 

Опосредованно, через сознание конкретного 
человека, оказывая влияние на его поведение, 
тот или иной экономический фактор во взаимо-
действии с другими причинами может детерми-
нировать совершение преступления. Негативные 
экономические процессы, такие как инфляция, 
рост цен, низкая оплата труда, безработица и 
другие являются криминогенными факторами. 
Они отрицательно сказываются на жизни пода-
вляющего большинства граждан, снижают уро-
вень материального состояния, питают бедность, 
выдвигают на первый и единственно важный жиз-
ненный план потребности материального поряд-
ка, вытесняя духовные ценности. Независящие 
от воли населения негативные экономические 
факторы, сказывающиеся на благополучии каж-
дого, при определенных нравственно-психоло-
гических особенностях личности и ее окружения 
сопровождаются конфликтным приспособлением 
к меняющимся условиям жизни.
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Е.П. Зотов и А.В. Майоров, рассматривая 
криминогенные факторы рецидивной преступ-
ности, справедливо указывают на противоре-
чия в распределительных отношениях, гипер-
трофированные размеры расслоения на бога-
тых и бедных1. Еще древние философы причи-
ны преступности связывали с имущественным 
расслоением общества. Например Аристотель 
указывал на искусственную нужду, возникаю-
щую от чрезмерного богатства одних и действи-
тельной крайней нужды других2.

Главным экономическим криминогенным 
фактором рецидивной насильственной пре-
ступности является имущественное неравен-
ство. Характерное для России разделение на-
селения на бедных и богатых, при котором по-
давляющее большинство составляют бедные, 
имеющие несопоставимо низкие, крайне не-
благополучные показатели уровня жизни, чем 
небольшое число богатых людей, чей уровень 
жизни многократно выше, является важнейшим 
экономическим условием насильственной, в 
том числе рецидивной преступности. По дан-
ным Госстата, неравенство в распределении 
доходов3 к 2013 г. по сравнению с 2001 г. увели-
чилось на 2,5% и составило в 2012 г. 16,4%4, т.е. 
1:16. По экспертным оценкам, разрыв в доходах 
богатых и бедных в России составляет 1: 20, а 
с учетом укрываемых от налогообложения до-
ходов может достигать 40–60% (1:40 — 1:60)5. 
Более того, мировые аналитики по неравенству 
распределения богатства ставят Россию на 
первое место в мире, указывая, что на долю 1% 
россиян приходится 71% всех личных активов 
России6, т.е. разрыв составляет 1:71. 

1 Зотов Е.П., Майоров А.В. Актуальные проблемы 
борьбы с рецидивной преступностью. М., 2010. С. 61. 
См. также: Римашевская Н.М. Бедность и маргинализа-
ция населения // Социологические исследования. 2004. 
№ 4. С. 33–44; Ольков С.Г. О пользе и вреде неравенства 
(криминологическое исследование) // Государство и 
право. 2004. № 8. С. 73–78; Его же. Влияние степени не-
равенства в распределении доходов народонаселения на 
уровень умышленных убийств // Вопросы правоведения. 
2010. № 3. С. 211–236; Гилинский Я.И. Социально-эконо-
мическое неравенство как криминогенный фактор (от  
К. Маркса до С. Олькова) // Экономика и право / под ред. 
А. Заостровцева. СПб., 2009. С. 169–188.
2 Аристотель. Соч. М.: Мысль, 1984. Т. 4. Никомахова 
этика.
3 Определяется соотношением между средними уров-
нями денежных доходов 10 % населения с самыми вы-
сокими доходами и 10 % населения с самыми низкими 
доходами.
4 Индикаторы достойного труда // Федеральная служ-
ба государственной статистики: [сайт] // URL: http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/wages (дата обращения – 31.03.2013).
5 Причины преступности в России. М., 2013.
6 Аргументы и факты. № 46. 2012. С. 5.

Такое положение специалисты связывают с 
последствиями несправедливой приватизации 
1990-х гг. К этому следует добавить, что станов-
ление рыночных отношений, являвшееся состав-
ной частью смены общественно-политического 
строя, проходило в условиях специфической 
массовой психологии. За время существования 
советского государства сложились определен-
ные правила, при которых оно полностью кон-
тролировало обеспеченность работой каждого и 
удержание достаточно низкого среднего уровня 
оплаты труда. Вне зависимости от результатов 
работы сохранялся уравнительный характер за-
работной платы, а также предел допустимо воз-
можного заработка, а тем самым — исключение 
инициативы работника, его мотивированности 
на успех. Психология советского народа, которая 
и до сегодняшнего дня передается от поколения 
к поколению, приобрела черты иждивенческих 
настроений, по точному выражению Ю.М. Анто-
няна — «всеобщую и абсолютную зависимость 
от государства при полной несамостоятельности 
человека»7.

Как отечественные, так и зарубежные ис-
следователи приписывают России феномен 
«работающей бедности», поскольку катего-
рию бедняков в России составляют в том чис-
ле лица, имеющие легальный заработок, но с 
низкой оплатой труда или с несвоевременной 
выплатой заработной платы. При этом следует 
отметить, что причинами бедности также могут 
выступать: семейные несчастья (смерть кор-
мильца, пожар и т.д.), болезнь, наличие боль-
шого числа иждивенцев, собственная лень, 
инертность, пьянство, алкоголизм.

Бедность, охватившая до 59%8 населения 
России (по другим данным — до 70%9), высту-
пает мощным криминогенным фактором. Из них, 
по данным С.В. Маликова, более 20%10 россиян 
находятся за чертой бедности (на уровне абсо-
лютной нищеты); по данным В.Е. Эминова —  
свыше 30 %11; по данным Ю.М. Антоняна — 
35%12. Это та часть населения страны, чьи дохо-
ды не достигают стоимости физиологически не-
обходимого минимума имущественной обеспе-
ченности. Треть из них плохо питается, не имеет 
нормального жилья и возможности достойно про-
водить досуг и отдыхать. Неравенство в доходах 
и собственности отражается на различиях в ка-
7 Антонян Ю.М. Криминология. М., 2012. С. 308.
8 Горшков М.К. Российское общество как оно есть: 
опыт социологической диагностики.  М., 2011.
9 Причины преступности в России. М., 2013.
10 Там же.
11 Эминов В.Е. Причины преступности в России: кри-
минологический и социально-психологический анализ. 
М., 2011. С. 65.
12 Антонян Ю.М. Криминология. С. 306.
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честве жизни, характере и условиях труда, уров-
не образования и культуры, соответственно —  
как физиологического, так и духовного состоя-
ния человека. 

Вместе с тем, по официальной статистике, 
в 2011 г. всего 12, 7% составила доля населения 
страны с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума13. На заседании колле-
гии Министерства труда и социальной защиты 12 
апреля 2013 г. Председатель Правительства РФ 
отметил, что «уровень бедности, если сопостав-
лять с периодом 1990-х гг., сократился в 3 раза. 
Все это напрямую связано с общим улучшением 
ситуации на рынке труда и с постоянным ростом 
доходов населения»14. Стоит согласиться, что 
бедность в России не выражена для большин-
ства бедных людей голодом и отсутствием воз-
можности заработать минимальные средства 
для существования. Справедливо отметить, 
что Россия не является лидером по уровню 
бедности ни в мире в целом (лидирующие по-
зиции занимают Гаити, Экваториальная Гвинея, 
Зимбабве), ни на постсоветском пространстве 
(наиболее высокий уровень бедности в Молдо-
ве, Туркменистане, Таджикистане, республиках 
Закавказья)15. Косвенно указывают на терпимый 
характер бедности результаты опроса россиян. 
На вопрос о том, нужно ли вводить налог на ро-
скошь в 2007 г. 57% респондентов высказались 
скорее за такой налог, 28% — против; в 2010 г. не-
сколько меньше — 47% скорее за, а 36% скорее 
против16. Результаты опроса показывают, что, с 
одной стороны, около половины россиян рас-
полагают теми повышенными доходами, от ко-
торых бы им пришлось платить прогрессивный 
налог, с другой стороны — страх перед чем-то 
новым, поскольку опрошенным неизвестно, на 
какие доходы будет распространяться данный 
налог, в каком размере и т.д., что в их понимании 
связывается с опасностью для материального 
состояния. Кроме того, опрос общественного 

13 Численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума // Федеральная служ-
ба государственной статистики: [сайт]. [18.04.2013] // 
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/
urov_51kv.htm (дата обращения –   22.04.2013).
14 Стенограмма заседания коллегии Министерства 
труда и социальной защиты // Правительство РФ: 
[сайт]. [12.04.2013] // URL: http://правительство.рф/
stens/23877/ (дата обращения – 18.04.2013).
15 Бедность // Форекс: [сайт]. [24.07.2012]. URL: http://
forexaw.com /TERMs/Society/Shocks_and_disasters/Economic_
Crisis/l983_Бедность_Poverty (дата обращения – 31.03.2013); 
10 самых бедных стран мира // Первая рейтинговая си-
стема: [сайт]. [20.09.2012] // URL: http://www.rate1.com.ua/
issledovanija-rate1/2340/ (дата обращения – 31.03.2013).
16 Россия умерит демонстративное обжорство (исследо-
вание) // Всероссийский центр изучения общественного 
мнения: [сайт]. [21.02.2012] // URL: http://wciom.ru/index.
php?id=266&uid=112515 (дата обращения – 31.03.2013).

мнения в январе 2013 г. показал, что хорошим 
свое материальное положение считают 12% (в 
январе прошлого года — 8%), средним — 72%, 
негативную оценку дали 16% (ранее — 20%)17. 

Это одновременно указывает на то, что боль-
шая часть россиян смирилась со своим материаль-
ным положением; более того, главное для них —  
удержаться на этом уровне, не оказаться в еще 
более худшем положении. Так, социолог А. Очки-
на удерживание россиян на низкооплачиваемой и 
непрестижной работе объясняет боязнью занять 
более низкую социальную ступень. Поэтому рос-
сияне стараются, пусть и за копейки, работать в 
госучреждениях. Кроме того, не каждый работо-
датель позволит сотруднику работать на несколь-
ких работах. Поэтому работники, боясь потерять 
возможность трудиться на двух-трех работах 
одновременно и кормить свою семью, держатся 
за свои места18.

Для бедных слоев населения характерно 
отсутствие целей в будущем, доминирование 
материального положения над другими ценно-
стями, избегание неудач, отсутствие мотивато-
ров социальной активности и низкий уровень 
социально-психологической адаптивности. Это 
проявляется в том, что у малообеспеченных 
слоев населения отсутствуют долгосрочные 
перспективы; формируется неверие в справед-
ливость и закон, неуважение к закону; преобла-
дают примитивные потребности, а также неве-
рие в собственные силы, при этом неумение и 
нежелание трудиться19.

Отсюда важно отметить проблему само-
воспризводства бедности. Самодетерминация 
бедности представляется в двух аспектах. Во-
первых, из поколения в поколение бедные пере-
дают дух смирения, неумение построить свое 
будущее. В современном массовом сознании 
образ бедных — «это люди в основном добрые, 
терпеливые, совестливые, законопослушные и 
трудолюбивые»20, отсюда доминирующим от-
ношением россиян к бедности является сочув-
ствие. Во-вторых, в условиях безвозмездного 
обеспечения материальными ресурсами бедных 
по государственным социальным программам 
они перестают полагаться на свои собственные 
силы и паразитируют за счет общества. В. Му-

17 Социальные настроения россиян в начале 2013 г. 
(исследование) // Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения: [сайт]. [18.01.2013] // URL: http://
wciom.ru/index.php?id=459&uid=113552 (дата обраще-
ния – 31.03.2013).
18 Россияне боятся увольнений (исследование) // 
Всероссийский центр изучения общественного мне-
ния: [сайт]. [11.04.2013] // URL: http://wciom.ru/index.
php?id=194&uid=113907 (дата обращения – 18.04.2013).
19 Причины преступности в России. М., 2013.
20 Там же.
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драков главный недостаток в решении пробле-
мы бедности путем увеличения доли пособий и 
компенсационных выплат в структуре доходов 
населения справедливо видит в подрыве тем 
самым стимулирующей функции заработных 
плат и трудовых пенсий. Это, в свою очередь, 
ведет к развитию в обществе слоя населения, 
замкнутого на социальном вспомоществова-
нии и лишенного всякого стимула к улучшению 
собственного материального благосостояния и 
социального статуса21. Недостатки массовых и 
высоких выплат пособий по безработице, харак-
терных для стран Европы, в начале 2013 г. при-
знали Великобритания и Франция. Во Франции, 
где такие пособия наиболее высокие в Европе, 
на пособие по безработице можно претендо-
вать, проработав всего 4 месяца, и в течение 2 
лет получать значительную долю от зарплаты22. 
Желание получать социальные пособия иногда 
становится мотивом преступного насилия. Так, 
в апреле 2013 г. житель Великобритании, желая 
отомстить бывшей сожительнице за то, что она 
лишила его пособия как отца многодетной се-
мьи, когда переехала от него и забрала четве-
рых детей, поджог собственный дом, из-за чего 
погибли шестеро его детей, тем самым пытаясь 
подставить бывшую сожительницу23.

Важным криминогенным фактором явля-
ется не только фактическое материальное не-
благополучие, но и субъективная оценка своего 
экономического положения. Об этом свидетель-
ствуют результаты опроса осужденных, при-
веденные С.В. Маликовым, которые показали, 
что подавляющая часть опрошенных (91,7%) 
свое экономическое положение до совершения 
преступления оценила как напряженное или 
крайне неудовлетворительное. В то же время 
реальная их заработная плата была близкой к 
заработной плате в сфере экономики в целом 
по стране и даже вдвое превышала среднюю 
заработную плату в сельскохозяйственной от-
расли экономики24. Тем самым для оценки пре-
ступниками своего материального положения 
характерно занижение его в собственных гла-
зах, что вызывает напряженность. Среди за-

21 Мудраков В. Бедность: российский вариант // Соци-
альное обеспечение. 1996. № 8. С. 27.
22 Правительство Франции планирует сократить посо-
бия по безработице // Ведомости: [сетевое периодическое 
издание]. [01.02.2013] // URL: http://www.vedomosti.ru/
politics/news/8661951/pravitelstvo_francii_planiruet_sokratit_
posobiya_po?full#cut (дата обращения – 14.04.2013).
23 В Британии отца шестерых погибших детей при-
говорили к пожизненному сроку // КМ.ру: [сетевое пе-
риодическое издание]. [04.04.2013] // URL: http://www.
km.ru/world/2013/04/04/deti/707716-v-britanii-ottsa-
shesterykh-pogibshikh-detei-prigovorili-k-pozhiznennom 
(дата обращения – 10.04.2013).
24 Причины преступности в России. М., 2013.

конопослушных граждан, доля бедных среди 
которых составляет 60–70%, а за чертой бед-
ности живут от 20 до 35% россиян, наоборот, 
тревогу за свое будущее испытывают только 
20%25. Поэтому следует согласиться с мнением  
С.В. Маликова, что в числе причин напряженно-
сти состояния осужденных и их депривационно-
го отношения к обществу необходимо отнести 
этико-духовную аномалию безответственного 
отношения к своему образу жизни и поведению. 
Последняя мотивирует их социальную апатию, 
отказ от экономически активной жизненной по-
зиции, а также негативные процессы социаль-
ной деградации26. 

Криминогенное значение для преступного 
поведения бедных представляет противоречие 
между потребностями и возможностью их ре-
ализовать, что все более ярко проявляется в 
условиях инфляции, спада производственной 
активности, отсутствия конкуренции, монополи-
зации экономики и в итоге — рост цен на пред-
меты первой необходимости, снижение качества 
товаров и услуг. На этом фоне возрастает напря-
жение во взаимоотношениях между личностью 
и обществом, причем происходит это не столь-
ко в силу объективных условий жизни, сколь-
ко по причине противостояния политических 
сил и искусственного нагнетания и обострения 
психологической атмосферы. В среде бедных 
складывается специфический социально-пси-
хологический климат. Фактически ограниченные 
возможности в реализации своих прав и свобод 
не позволяют им адекватно самоидентифициро-
ваться в социуме, что порождает отчуждение от 
общества и дезадаптацию индивида.

Таким образом, в то время как подавляю-
щее большинство населения живет на уровне 
бедности, очень небольшая его часть имеет 
все блага жизни и демонстративно (главным 
образом с помощью средств массовой ин-
формации) их потребляет. Это порождает ос-
лабление социальной солидарности. Проис-
ходит отторжение установленных в обществе 
норм, причем как среди бедных, так и среди 
богатых, но в силу разных причин.

Поэтому следует рассмотреть криминоген-
ное действие имущественного расслоения в 
двух аспектах: в детерминации повторного пре-
ступного насилия бедных и в детерминации по-
вторного преступного насилия богатых. 

Наибольшую криминальную опасность 
среди бедных представляет социальный слой 
пауперов («социальное дно»), являющийся ре-
зультатом маргинализации населения, которая 
интенсивно происходит на фоне бедности, без-

25 Социальные настроения россиян в начале 2013 г.
26 Причины преступности в России. М., 2013.
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работицы, экономической и социальной неста-
бильности, несбыточности надежд и крушении 
планов многих людей. Н.М. Римашевская к кате-
гории «социальное дно» относит четыре группы 
людей: «1) нищие, открыто просящие подаяние; 
2) бомжи, лишившиеся своего жилья (прежде 
всего вследствие возникновения рынка жилья); 
3) беспризорные дети, которые потеряли роди-
телей либо убежали из дома; 4) уличные прости-
тутки (включая детей), ведущие асоциальный 
образ жизни»27. Их общими чертами согласно 
исследованию указанного автора являются: со-
стояние социальной эксклюзии; лишенность 
социальных ресурсов, устойчивых связей; утра-
та элементарных социальных навыков и до-
минантных ценностей социума; фактическое 
прекращение борьбы за свое существование. 
Иными словами, это люмпенизированная часть 
населения. В среде ее представителей процве-
тают насилие, грубость и произвол. Люмпенизи-
рованное население отличается наиболее низ-
ким уровнем культуры и образования; грубость 
и хамство составляют элементы их обыденной 
жизни. Условием, способствующим совершению 
пауперами насильственных преступлений, яв-
ляется их вооруженность: 85% беспризорников 
и 34% бомжей вооружены холодным оружием, 
28% — огнестрельным28.

Механизмы взаимодействия среды бедно-
сти и личности, влекущие повторяющееся пре-
ступное насилие, видятся в следующем.
1. Неуверенность в завтрашнем дне у право-

послушного гражданина закрепляет тре-
вожность как устойчивую характеристику. 
Нужда в удовлетворении минимальных, 
физиологически необходимых потребно-
стей, как своих, так и других людей, за жизнь 
которых индивид чувствует ответствен-
ность (своих детей) в криминогенных, спо-
собствующих преступному поведению ус-
ловиях (вовлечение в преступную деятель-
ность, подстрекательство к преступлению), 
может служить причиной преступления, в 
том числе насильственного. В масштабах 
общества формируется социальный песси-
мизм, который «захватывает все более ши-
рокие слои населения и сказывается нега-
тивным образом на мотивации поведения, 
порождая психологию выживания любым 
путем»29. В таких условиях нравственные 
ценности ослабевают, а безнадежность 
положения, более того повторный крах 
перспектив, порождают ненависть. Жизнь 

27 Римашевская Н.М. Указ. соч. С. 36.
28 Там же. С. 40.
29 Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт крими-
нологического моделирования. М., 1998. С. 191.

и здоровье другого обесцениваются. Наси-
лие, как правило, в таких случаях порожда-
ется корыстным мотивом, хотя в качестве 
дополнительного может выступать не всег-
да осознанный мотив мести. Месть может 
быть как непосредственно направлена на 
лицо, которое в глазах преступника пред-
ставляется виновным в его неудачах, так и 
на незнакомых людей, которые ассоцииру-
ются у субъекта с его врагом, а также в от-
ношении неопределенного круга лиц, всего 
общества, на которых перенесена обида. 
Тревожность, закрепляясь в свойствах лич-
ности индивида, в отсутствие условий, ко-
торые бы способствовали формированию 
в нем законопослушной личности, впослед-
ствии независимо от фактического матери-
ального состояния способна приводить к 
рецидивному преступному насилию.

2. Сравнение бедными своего положения с по-
ложением богатых, обогатившихся не благо-
даря длительному, упорному труду, а мгно-
венно за счет криминальной или иной проти-
воправной деятельности, зачастую в ущерб 
интересам правопослушных граждан, рожда-
ет у последних неверие в социальную спра-
ведливость, закон, отсюда — разочарование, 
обида, озлобленность, ненависть, зависть. 
Образ жизни начинает характеризоваться 
огрублением нравов, ожесточением, грубо-
стью, насилием. В этих условиях ненависть 
и зависть мотивируют преступное насилие. 
Такая категория людей составляют резерв 
рецидивной насильственной преступности, 
поскольку преступное насилие становится 
составной частью их образа жизни.

3. В семьях с низким материальным состояни-
ем доминируют низкий образовательный и 
культурный уровень, узость и косность мыш-
ления, примитивизация жизненных позиций 
и интересов, преобладание эмоционально-
го восприятия над рациональным, необду-
манные, импульсивные способы действия 
в тех или иных ситуациях. Демонстрация 
населению через рекламу, художественные 
фильмы, глянцевые журналы, молодежные 
телепередачи того разнообразия и высокого 
уровня удовлетворения потребностей, кото-
рые доступны богатым, порождает у бедных 
желание удовлетворения тех же потребно-
стей и в том же качестве. Однако матери-
альное положение им этого не позволяет. 
Возникают внутренние и межличностные 
конфликты. Растет социальная напряжен-
ность, возникает стихийное стремление 
обнищавших к наиболее примитивным (на-
сильственным) незаконным средствам пе-
рераспределения имущества, смены своего 
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социального статуса, тем самым в их пред-
ставлении — восстановления справедливо-
сти. Верно писал Р. Мертон, что когда бед-
ность и связанные с ней невыгодные усло-
вия соперничества за культурные ценности, 
одобренные обществом, соединяются с вос-
приятием денежного успеха как наивысшей 
цели, наблюдается высокая интенсивность 
преступного поведения30. 

4. Желание уйти от жизненных проблем или 
стремление придерживаться поведения 
группы, подражание пьющим родителям 
(лицам, их заменяющим), а также иные по-
добные же мотивы детерминируют приоб-
щение бедных людей к алкоголю, токсинам, 
реже — к наркотикам. В.Н. Кудрявцев указы-
вал, что «такие извращенные потребности, 
как пьянство, употребление наркотиков, вы-
полняют замещающую роль у части обе-
здоленного населения в силу фрустрации, 
вызванной безработицей, неосуществлен-
ными желаниями, бесперспективностью 
существования»31. С одной стороны, состоя-
ние алкогольного, токсического или наркоти-
ческого опьянения ослабляет контроль над 
своим поведением, изменяет сознание, тем 
самым может способствовать совершению 
насильственных преступлений. С другой 
стороны, для приобретения алкогольных на-
питков, наркотиков зависимые от них лица, 
не имеющие на это средств, совершают пре-
ступления. Причем как изначально корыст-
но-насильственные, так и перерастающие 
из корыстных в корыстно-насильственные 
в условиях непредвиденных преступника-
ми обстоятельств (сопротивление жертвы, 
противодействие очевидцев).

5. Растущие в бедных семьях дети не получают 
должного развития и воспитания и представ-
ляют резерв для рецидивной насильствен-
ной преступности. Криминогенное форми-
рование личности подростка в бедной семье 
видится в следующих проявлениях.
Для большинства бедных семей характер-

но пьянство родителей, низкий уровень их об-
разования и развития, атмосфера грубости и 
насилия. В психике ребенка формируются те 
же стереотипы поведения. Дети в таких семьях 
рано приобщаются к алкоголю и наркотикам, 
рано начинают сексуальную жизнь, предпочи-
тают насильственные формы проявления себя, 
завладения авторитетом в группе, противоправ-
ные деяния не считаются ими постыдными. 
Первым нарушением закона несовершеннолет-

30 Мертон Р. Социальная теория и социальная струк-
тура. М., 2006. С. 264.
31 Кудрявцев В.Н. Указ. соч. С. 184.

него, как правило, является кража. Однако впо-
следствии он может совершать насильствен-
ные преступления. По данным Ю.М. Антоняна 
и В.Е. Эминова, среди ранее судимых убийц 
большую часть составляют те, которые в про-
шлом наказывались не за убийства, а за дру-
гие преступления, прежде всего кражи32. Даже 
единичный факт наблюдения сцены насилия 
оставляет отпечаток в подсознании ребенка и 
впоследствии неосознанно может проявиться 
в появлении интереса к насилию. В дальней-
шем при негативных условиях формирования 
личности интерес может перерасти в мотив на-
сильственного преступного поведения.

В силу еще не полной сформированности 
психики и только начала накопления жизненного 
опыта, юношеского максимализма, веры в абсо-
лютную справедливость несовершеннолетние 
остро воспринимают жизненные ситуации. Те из 
них, которые входят в конфликт с ранее сложив-
шимися представлениями несовершеннолетнего, 
могут повлечь крайние формы протеста, вплоть 
до насилия. Протест в форме насильственного 
поступка может быть выражен как незамедли-
тельно, так и неосознанно через некоторое вре-
мя. Например, будучи обездоленным в матери-
альном положении и, соответственно, ощущая 
себя ниже в социальном статусе среди сверстни-
ков в детстве, человек, повзрослев, неосознанно, 
путем физического (психического) подавления 
другого будет достигать возвышения над другим, 
тем самым стремясь эмоционально компенсиро-
вать свое ранее неудовлетворенное положение.

В бедных семьях, особенно в которых ро-
дители страдают алкоголизмом, в отношении 
детей часто применяется насилие. Повзрос-
лев, некоторые из таких детей сами стано-
вятся агрессивными или совершают насилие. 
Такая взаимосвязь отражена в цикле наси-
лия, предполагающей, что жертвы насилия 
становятся его виновниками. М. Саттеруэйт 
непрерывность цепи насилия видит в том, что 
молодые люди, подвергающиеся насилию, 
представляют собой генофонд общества, и 
именно они в будущем будут составлять его 
основу, строить свою жизнь на базе получен-
ного опыта и представления о жизни, сформи-
ровавшегося под влиянием затронувшего их 
культа насилия, продолжая, таким образом, 
злосчастную цепочку. Состояние их психики 
в условиях отсутствия реабилитационной ра-
боты сравнимо с состоянием психики людей, 
переживающих стрессы войны и с трудом 
возвращающихся к мирной жизни33.

32 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. 
Криминолого-психологическое исследование. С. 126.
33 Саттеруэйт М. Патология насилия // Вопросы юве-
нальной юстиции. 2006. № 3. С. 5.
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противодействие преступности

Э. Мэш и Д. Вольф взаимосвязь между же-
стоким обращением с ребенком и дальнейшим 
насильственным поведением последнего объ-
ясняют следующим образом. Подростковый воз-
раст играет решающую роль в процессе превра-
щения жертвы насилия и жестокого обращения 
в детстве в насильника или, наоборот, жертву 
насилия в зрелом возрасте. Встречи с друзьями 
и подругами — излюбленное времяпрепровож-
дение подростков, когда они могут проверить 
на практике свои знания и ожидания, связанные 
с социальным взаимодействием, и разыграть 
усвоенные роли. У подростков, выросших в об-
становке семейного насилия и устрашения, не 
усвоивших альтернативные ролевые модели по-
ведения, при взаимодействии часто возникают 
неприемлемые ожидания относительно своих 
сверстников. Подростки (как девочки, так и маль-
чики), испытывавшие дома жестокое обраще-
ние, — в особенности те, кто подвергался сло-
весным оскорблениям и угрозам, — проявляют 
больше насилия в отношении своих партнеров34. 
Так, по данным специалистов, 60% несовершен-
нолетних женского пола и 25% лиц мужского 
пола, отбывающих наказание в воспитательной 
колонии, прежде чем попасть в нее, испытали 
на себе преступное посягательство со стороны 
других лиц35. 

Э.Ф. Побегайло отмечает, что лица, испы-
тавшие в детстве насилие со стороны других 
лиц, гораздо чаще совершают преступления 
против личности (например, убийства, при-
чинение вреда здоровью, изнасилование, по-
хищение человека)36. Исследования К. Уидэм 
показали, что из лиц, переживших любой тип 
жестокого обращения в детстве (физическое, 
сексуальное насилие), лишенных родитель-
ской заботы, 27% арестовывались в подрост-
ковом возрасте (в сравнении с 17% сверстни-
ков, не подвергавшихся жестокому обраще-
нию). Схожий паттерн сохранялся и в зрелом 
возрасте: 42% людей, подвергшихся насилию 
в детстве или лишенных родительской забо-
ты, арестовывались в зрелом возрасте (по 
сравнению с 33% преступников из контроль-
ной группы). В подтверждение гипотезы цикла 
насилия люди, подвергавшиеся физическому 

34 Мэш Э., Вольф Д. Детская патопсихология. М., 2002. 
С. 500.
35 Предупреждение преступлений и административных 
правонарушений органами внутренних дел: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юри-
спруденция» и «Правоохранительная деятельность» / под 
ред. В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева, Н.В. Румянцева. М., 2010. 
С. 162.
36 Побегайло Э.Ф. Лекция по теме «Криминологиче-
ская характеристика и предупреждение насильствен-
ной преступности» // Российский криминологический 
взгляд. 2007. №3 (11). С. 88.

насилию в детстве (21%), лишенные роди-
тельской заботы (20%), либо испытывавшие 
и то, и другое (16%), чаще арестовывались за 
жестокое преступление37. 

Тем самым жестокое обращение в семье 
в сочетании с насилием над сверстниками 
позволяет с большой долей вероятности про-
гнозировать проявление насилия в зрелом 
возрасте в собственной семье. 

Не ощутив своей определенной роли в се-
мье, внимания взрослых (родителей или иных 
лиц, занимающихся воспитанием ребенка) в 
силу нехватки у родителей времени из-за посто-
янной работы для материального обеспечения 
ребенка или из-за их пьянства, подросток пси-
хологически отчуждается от семьи, что неред-
ко сопровождается и фактическим его уходом 
из дома. Однако ребенку эмоционально необ-
ходимо найти окружение, которое его примет, 
поймет. Таким окружением выступают нефор-
мальные группы сверстников. В подобных груп-
пах царят нормы поведения, противопоставля-
ющие их носителей обществу. Соответственно 
ребенок развивается в антиобщественном на-
правлении, зачастую вступая на преступный 
путь. Противопоставляя себя обществу, несо-
вершеннолетние не воспринимают жизнь или 
здоровье представителей враждебного им об-
щества, собственность как нечто ценное, а зна-
чит и как неприкосновенное. Преступления про-
тив отторгнувшего подростка общества всегда 
находят у него оправдание.

Находясь в семье низкого материального до-
статка, в условиях обездоленности, видя обеспе-
ченное положение ровесников из материально 
состоявшихся семей, подростки начинают край-
не чувствительно относиться к деньгам, делая 
их смыслом своей жизни. Но, если они не попа-
ли под негативное влияние антисоциальной не-
формальной группы — с одной стороны, и если 
в них заложены принципы социально допусти-
мых норм поведения, в том числе и в отношении 
способов обогащения — с другой стороны, то та-
кие несовершеннолетние будут законопослуш-
ным способом обогащаться. В противоположной 
ситуации, когда подростки социализируются в 
негативной среде, в условиях обездоленности 
они озлобляются на окружающих, на весь мир, 
ожесточаются, не считают для себя значимыми 
общественные нормы, в результате считают до-
пустимыми любые средства наживы в кратчай-
шие сроки, в том числе связанные с насилием. 
Способствуют этому ранее судимые взрослые 
или сверстники, вовлекающие подростков в пре-
ступную деятельность обещаниями быстрой и 
легкой наживы. Чем в более раннем возрасте 

37 Мэш Э., Вольф Д. Указ. соч. С. 501.
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подросток допускает совершение преступления, 
в том числе насильственного, тем более вели-
ка вероятность рецидива преступления, более 
того, включения его в организованную и профес-
сиональную преступность.
6. В окружении людей с низким уровнем об-

разования, культуры, живущей в атмосфере 
грубости, обесценивания традиционных се-
мейных ценностей, в личности закрепляется 
эгоизм, собственные потребности становят-
ся превыше всего. Это позволяет преступ-
никам применять насилие к родственникам 
или сожителям, которые в силу своего физи-
ческого состояния (инвалиды, престарелые, 
женщины) не могут оказать адекватного 
сопротивления, с целью как снятия с себя 
обязательств по их содержанию, так и за-
владения и единоличного пользования (рас-
поряжения) их имуществом. Так, в г. Рузе 
гражданин Узбекистана с другом, которого 
он нанял за 5000 руб., совершил убийство 
своей 19-летней сожительницы, также граж-
данки Узбекистана. Мужчина не захотел воз-
лагать на себя обязанности по ее содержа-
нию и воспитанию их общего ребенка. Они 
вывезли ее в лесной массив и задушили38.
Результаты исследований показали, что 

11,6% семейно-бытовых насильственных 
преступлений были совершены в отношении 
членов семьи в возрасте 51–60 лет; а почти 
каждое седьмое (13,6%) — в отношении лиц 
в возрасте 61-го года и старше39. Схожие дан-
ные получены филиалом ВНИИ МВД России 
по Северо-Западному федеральному окру-
гу, который провел экспресс-анкетирование 
граждан о внутрисемейных преступлениях 
в период с 2006 по 2011 гг.: 10% пожилых 
людей (женщины старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет) на вопрос о формах жесткого 
с ними обращения сообщили о физическом 
насилии40. В структуре внутрисемейных пре-
ступлений от 10 до 20% составляют убийства 
и умышленные причинения тяжкого вреда 
здоровью41. Жертвами молодых людей, как 
указывает В.С. Харламов, в результате вну-
трисемейных убийств и умышленного при-

38 Интервью главы Следственного управления СКП 
по Московской области Андрея Маркова от 01.10.2009 // 
Комсомольская правда: [сетевое издание]. [01.10.2009] // 
URL: http://www.kp.ru/daily/24370.4/552884/?cp=5 (дата об-
ращения – 18.04.2013).
39 Ильяшенко А.Н., Шмарион П.В. Криминологиче-
ская характеристика жертв насилия в семье // Россий-
ский следователь. 2005. № 5. С. 35.
40 Харламов В.С. Криминальное насилие молодых лю-
дей в отношении пожилых родственников в семье и его 
профилактика органами правопорядка // Российский 
следователь. 2012. № 12. С. 42.
41 Там же. С. 43.

чинения тяжкого вреда здоровью чаще всего 
становятся бабушки и матери.
7. Бедность является причиной вступления в 

военизированные бандформирования. Так, 
крайне неблагоприятные социально-эконо-
мические условия Северо-Кавказского фе-
дерального округа способствуют вовлечению 
большого числа местных жителей в преступ-
ную, главным образом террористическую 
деятельность. По данным В.А. Колокольце-
ва, на территории Северо-Кавказского фе-
дерального округа зарегистрировано около 
90% всех преступлений террористического 
характера. Северокавказские бандформиро-
вания стремятся создать обстановку хаоса и 
страха, оказать давление на местные власти 
и запугать население, ведут борьбу за пере-
распределение денежных потоков и ресур-
сов, за конкретные материальные ценности. 
В результате законопослушные жители стал-
киваются с проблемами невозможности най-
ти достойную работу, правомерные способы 
реализовать себя. За высоким заработком, 
который можно получить в кратчайшие сроки 
и без значительных усилий, местные жители, 
особенно молодые люди, направляются в 
ряды бандформирований. В борьбе с терро-
ризмом на Северном Кавказе, по словам ми-
нистра внутренних дел РФ, «на первый план 
выходят меры, направленные на социаль-
но-экономическое развитие региона, сниже-
ние безработицы, повышения уровня жизни 
местного населения»42.

8. Бедность используется для объяснения 
политических переворотов, революций, 
террористических актов. Бедные высту-
пают активными участниками социальной 
борьбы, хотя вдохновителями этой борьбы 
чаще являются выходцы из имущих слоев 
населения (например, К. Маркс, Ф. Энгельс, 
В.И. Ленин, Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, кото-
рые не являлись выходцами из неимущих 
семей). Философ Р. Арон назвал марксизм 
«опиумом для интеллектуалов»; он писал, 
что идея революции как исполнение жиз-
ненных надежд и бегство от рутинной дей-
ствительности удовлетворяет не столько 
собственно надежды, сколько социальный 
статус. Аристократы более других склонны 
к тревоге и волнению. В революционном 
объединении Маркса и Энгельса — пер-
вой массовой международной организации 
пролетариата — было крайне мало пред-
ставителей рабочего класса, единственный 
пролетарий в марксистском руководстве 

42 Расширенное заседание коллегии МВД // Президент 
России [сайт]. [08.02.2013] // URL: // http://kremlin.ru/
news/17461 (дата обращения – 27.03.2013).
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противодействие преступности

имел сугубо представительский статус. По-
литическая борьба «руками» бедных носит, 
как правило, насильственный характер. 
На опасность пауперов в детерминации 

политической нестабильности, их способность 
на активные социальные действия, готовность 
к социальному взрыву указывают результаты 
социологических исследований настроений, 
царящих в их среде. Так, по отношению к вла-
стям беспризорники озлоблены, нищие на-
строены наиболее критично и требовательно, 
проститутки лояльны и снисходительны43. Для 
пауперов самые ненавистные представители 
общества — это милиционеры (ныне — поли-
цейские) и чиновники, которые равнодушны к 
проблемам «социального дна» (36%), изгоняют 
их (23%), избивают (22%)44.

Криминогенное значение богатства.
Прежде чем непосредственно описывать 

криминогенный потенциал богатства, следует 
указать каков образ богатых в массовом со-
знании россиян: «Это стремящиеся к власти 
энергичные и инициативные люди, довольно 
жадные к деньгам, безразличные к судьбе 
своей страны и не слишком порядочные, но 
при этом образованные, отличающиеся про-
фессионализмом и трудолюбием»45.

Для преступного поведения богатых, как пра-
вило, не характерно совершение общеуголовных 
преступлений, особенно насильственных. В осно-
ве их преступного поведения лежат завышенные, 
гипертрофированные потребности материально-
го порядка. Как правило, движимые стремлением 
к накоплению денег и материальных ценностей, к 
жизни «не хуже других» и жаждой власти богатые 
совершают налоговые преступления, присвое-
ния и растраты, реже — широкомасштабные фи-

43 Римашевская Н.М. Указ. соч. С. 39.
44 Там же.
45 Причины преступности в России. М., 2013.

нансовые аферы, причиняющие материальный 
ущерб миллионам людей, многомиллиардные 
хищения национального достояния.

Криминогенность содержит психология бо-
гатого, при которой оценка собственного уров-
ня материального состояния зависит от уровня 
состояния других богачей. Как писал К. Маркс: 
«Дом может быть большим или маленьким; пока 
окрестные дома столь же малы, он отвечает всем 
запросам общества. Но если рядом с маленьким 
домиком воздвигнуть дворец, домик съежится, 
обернувшись жалкой хижиной». В свою очередь, 
еще Гельвеций указывал: «Не будучи злом сама 
по себе (роскошь. — Е.В.), она становится еще 
большим злом благодаря порождаемому ею 
разнообразию вкусов. Кто усвоил эти вкусы, тот 
желает их удовлетворить. Но для этого нужны 
огромные суммы. И тогда нет никаких границ для 
стремления к богатству. Нет ничего, чего бы ни 
сделал человек для приобретения его»46. Отсюда 
допустимость любых способов поведения, в том 
числе преступного насилия, ради обогащения.

Психология богатого человека, в частности 
предпринимателя, отличается такими характе-
ристиками, как «стремление бороться и побеж-
дать, преобладание мотива достижения над мо-
тивом избегания неудачи»47. При этом для любо-
го человека, не только богатого, утрата прежнего 
социального статуса, который сегодня во многом 
определяется уровнем дохода и возможностями 
расходов, крайне чувствительна, причем для 
части богатых людей настолько, что моральные 
ценности теряют для них значение норм поведе-
ния. Поэтому для достижения своих целей неко-
торые обеспеченные лица считают допустимы-
ми любые средства вплоть до насильственного 
устранения преград.

46 Гельвеций К. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1974. С. 338.
47 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб., 2011. С. 283.
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