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О КЛАССИФИКАЦИИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Причины и условия преступности являются фундаментальной и 
одной из актуальных проблем криминологии. Исследование причин и 
условий преступности раскрывает природу этого социально-не га тив-
ного явления, объясняет его происхождение, показывает, от чего зависит 
существование преступности, что способствует ее сохранению, а что 
этому противодействует.
Важное место в решении задач по выявлению, устранению и ней-

трализации причин и условий преступности занимает определение их 
видов. Выделяют различные основания для классификации.
Первая классификация причин основана на механизме воздействия 

социальных факторов на преступность. К причинам преступности от-
носятся, например, антиобщественные взгляды и привычки. При этом 
типичные связи детерминантов и следствий проявляются в цепочке: об-
стоятельства жизни и воспитания – особенности личности – особенно-
сти поведения в определенной ситуации.
Вторая и, на наш взгляд, одна из основных классификаций определя-

ется диалектикой соотношения общего, особенного и единичного. Крите-
рием данной классификации выступает степень обобщенности причин и 
условий преступности. При этом всю совокупность можно подразделять на 
причины и условия преступности в целом (общие причины и условия для 
всех преступлений); причины и условия отдельных видов и групп престу-
плений (особенные); причины и условия конкретного преступления.
Третья классификация причин и условий преступности исходит 

из содержания и характера социальных явлений, в которых проявля-
ются те или иные причины и условия. Здесь можно выделить четыре 
основные группы: социально-экономические; идеологические (в том 
числе и культурно-воспитательные); организационно-управленческие;  
социально-психологические.
Четвертая классификация причин преступности (по природе) сво-

дится к их делению на объективные, объективно-субъективные и субъ-
ективные. Существование объективных причин не зависит от воли че-
ловека. Объективно-субъективные включают в себя, как правило, эконо-
мические детерминанты (уровень дохода, безработица). Субъективные 
же причины определяются волей и деятельностью индивида.
Абсолютно объективных или абсолютно субъективных явлений в 

обществе не существует. Большинство криминогенных детерминант но-

сит объективно-субъективный характер с преобладанием объективного 
либо субъективного.
Пятая классификация причин преступности основана на особенно-

стях социально-экономической формации, характере самого общества. 
Это главным образом связано с учением марксизма-ленинизма о так на-
зываемых коренных причинах преступности в эксплуататорском досо-
циалистическом обществе. С этих позиций во всех криминологических 
исследованиях и учебниках криминологии советского периода причины 
преступности подразделялись на «коренные» и «некоренные».
В эксплуататорском обществе социально-экономические детерми-

нанты преступности (частная собственность, эксплуатация, нищета 
масс, безработица), идеологические и психологические причины (го-
сподство частнособственнической, индивидуалистической идеологии и 
психологии и др.) вытекают из самого общества, его основных законов, 
являются собственным продуктом, следствием причин, которые нельзя 
устранить, не ликвидировав всю систему таких общественных отноше-
ний. С учетом указанного обстоятельства причины преступности при 
социализме было принято именовать «некоренными».
Следующая классификация причин и условий преступности по бли-

зости к событию (совокупности событий) подразделяет их на ближай-
шие и отдаленные, непосредственные и опосредованные. 
По источникам возникновения причины и условия преступности 

подразделяются на внутренние (связаны с противоречиями развития 
самого общества); внешние (обусловлены криминогенным влиянием из 
стран ближнего и дальнего зарубежья).
Чаще всего выделяют три основные группы условий преступности:  

сопутствующие (образуют общий фон событий и явлений, обстоятель-
ства места и времени); необходимые (без них событие не могло бы на-
ступить); достаточные (комплекс всех необходимых условий).
Объективные условия преступности – недостатки организационного, 

правового, технического порядка, поддерживающие, а иногда и оживляю-
щие действие субъективных и объективных причин преступлений. Субъек-
тивные условия преступности – это демографические, социально-ролевые 
и психологические особенности населения. Деление причин и условий 
преступности на объективные и субъективные позволяет выявить возмож-
ность воздействия внешних факторов на человеческое поведение и влия-
ние внутренних, личностных особенностей индивида на его поступки.
Осветив основные виды причин и условий преступности, приводи-

мых в научной литературе, полагаем уместным отметить возможность 
выделения и иных оснований для их классификации. Во-первых, по коли-
честву источников причин преступности можно подразделять на причи-
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ны однофакторные и многофакторные. Во-вторых, можно разделить при-
чины по характеру и видам преступного поведения (например, причины 
имущественных, насильственных, антигосударственных, транспортных, 
воинских и других преступлений). В-третьих, причины преступности 
можно классифицировать по характеру последствий (особо тяжкие, тяж-
кие, средней тяжести, небольшой тяжести и т. д.). В-четвертых, причины 
преступности можно подразделять и по сферам их проявления (сельское 
хозяйство, торговля, строительство и т. д.). В-пятых, возможна классифи-
кация причин преступности и в зависимости от особенностей лиц, совер-
шивших преступления (например, причины преступности среди осуж-
денных, несовершеннолетних, рецидивистов и т. д.).
И наконец, в-шестых, можно было бы классифицировать причины и 

по форме вины лиц, совершивших преступления (например, причины и 
условия неосторожной преступности, причем в определенной области, 
причины и условия умышленной преступности со стороны отдельных 
лиц и в какой-то области и т. д.). 
Разнообразие проявлений преступности, ее связь со многими сто-

ронами общественной жизни обусловливает необходимость классифи-
кации ее детерминант, причин и условий. Правильный выбор класси-
фикационных признаков имеет научно-познавательное и практическое 
значение, ибо помогает разрабатывать систему профилактических мер в 
борьбе с преступностью предметно и наглядно. Главное, на наш взгляд, 
из всего многообразия причинных зависимостей преступности следует 
выбирать те, которые содержат общие основания для разделения ее при-
роды по основополагающим признакам.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕР
ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ

К ОСУЖДЕННЫМ К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

Основными задачами Концепции совершенствования системы мер уго-
ловной ответственности и порядка их исполнения, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. № 672 являются: 
более широкое применение средств материального воздействия на лиц, 
совершивших преступления; дальнейшее расширение применения альтер-
нативных лишению свободы видов наказания; совершенствование поряд-
ка исполнения наказания и иных мер уголовной ответственности. В этой 

связи представляется целесообразным исследовать некоторые особенно-
сти правового регулирования мер поощрения и взыскания, применяемых к 
осужденным, отбывающим наказание в виде исправительных работ.
Наказание в виде исправительных работ в законодательстве нашей 

республики применяется достаточно давно. Так, принудительные работы 
без содержания под стражей, назначаемые на срок от 7 дней до 1 года, 
предусматривались еще в УК Белорусской ССР 1924 г. В последующем 
оно именовалось исправительно-трудовыми работами, исправительными 
работами без лишения свободы. В настоящее время согласно ст. 48 УК 
Республики Беларусь данное наказание называется «исправительные ра-
боты». Суть его заключается в том, что из заработной платы осужденного 
по основному месту работы производится удержание в доход государства 
в размере, установленном приговором суда, в пределах от 10 до 25 %, но 
не менее одной базовой величины ежемесячно (ч. 1 ст. 52 УК).
Исправительные работы не связаны с изоляцией осужденного от 

общества. Осужденный продолжает работать там же, где работал и до 
осуждения, если он, конечно, приговором суда не лишен права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Порядок и условия исполнения данного наказания регламентируют-

ся гл. 7 УИК Республики Беларусь.
Согласно ч. 1 ст. 43 УИК нарушением порядка и условий отбывания 

осужденным исправительных работ являются: непоступление без уважи-
тельных причин на работу в течение 15 дней со дня увольнения с преж-
него места работы либо уклонение от постановки на учет в комитете по 
труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнитель-
ного комитета, управлении (отделе) по труду, занятости и социальной за-
щите городского, районного исполнительного комитета в течение 15 дней, 
а также отказ от предложенной ему работы без уважительных причин; 
неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных при-
чин; прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение 
рабочего дня) без уважительных причин; появление на работе в состоя-
нии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 
либо других одурманивающих веществ, а также распитие алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, потребление наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических либо других одурма-
нивающих веществ на рабочем месте или в рабочее время; прекращение 
трудового договора по соглашению сторон или по собственному желанию 
без разрешения уголовно-исполнительной инспекции.
За нарушение осужденным к исправительным работам порядка и усло-

вий отбывания наказания к нему могут примениться следующие меры 
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