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Аннотация: в статье проводится анализ специфических особенностей 

трансформации преступности в современном социуме. Автор характеризует 

криминализацию как деструктивный социальный процесс, в основе которого ле-

жат изменения, происходящие именно в сфере преступности. Им отстаива-

ется точка зрения, что ее трансформация является необходимым, но не един-

ственным фактором, стимулирующим криминализацию общества. Важно от-

метить социальный контекст, в котором происходит этот процесс. 
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Для того, чтобы при анализе криминализации как деструктивного социаль-

ного процесса не потерялась качественная специфика, отличающая его от других 

дезорганизаций, необходимо учесть, что в основе этого процесса лежат измене-

ния, происходящие именно в сфере преступности. Причем, эти изменения носят 

характер качественных изменений, что по мнению П. Штомпки, может означать 

и изменение структуры, сопровождаемое существенной модификацией всей сети 

взаимосвязей ее элементов в социальной системе или в социально-культурном 

поле, и изменение функций с важной модификацией в действиях системы или 

поля. Такие сдвиги затрагивают основу социальной реальности, поскольку их от-

звуки обычно чувствуются во всех сферах, элементах социальной жизни, транс-

формируют ее важнейшее сущностное качество [1]. Следовательно, криминали-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

зация обладает такими свойственными ей качествами, которые не позволяют го-

ворить о ней как о процессе, сводимом к репродуцированию, т.е. к точному вос-

произведению преступности с некоторыми количественными отклонениями. 

Как полагает П. Штомпка, в этом процессе не только преступность, но и, в целом, 

общество претерпевает качественные изменения, приобретая в итоге новые свой-

ства, отличные от прежних. Ее пределы определены сегодня границами глобаль-

ной мировой системы. Транснациональный и, как ни прискорбно, «общечелове-

ческий» характер криминализации требует включить ее в состав признаков гло-

бального кризиса человеческого общества XX века и в список глобальных угроз 

международной, национальной и региональной безопасности человечества [2]. 

Этой точки зрения придерживаются М.Ю. Попов и В.В. Шалин, отмечавшие, 

что масштабы распространения преступности на нашей планете в конце ХХ века 

достигли уровня глобальных проблем современности [3]. 

Таким образом, в результате качественного изменения преступности меня-

ется ее роль в обществе, что является основанием его дальнейшей криминализа-

ции. Однако ее трансформация является необходимым, но не единственным фак-

тором, стимулирующим криминализацию общества. Важно отметить социаль-

ный контекст, в котором происходит этот процесс. Для этого обратимся к соци-

альной детерминации криминализации, спецификой которой как процесса явля-

ется то, что в качестве причин и условий выступают не материальные вещи, а 

процессы и состояния. Важную роль в них играют объективные социальные из-

менения в обществе и социальные действия акторов. Как отмечает В.А. Лепехин, 

объективные предпосылки криминализации, выраженные изменениями правил 

игры, в целом соответствуют предпосылкам всех дезорганизационных процессов 

в трансформирующемся обществе. Во-первых, они возникают потому, что тран-

зитивное общество характеризуется созданием нового порядка не на пустом ме-

сте, а на месте разрушенного старого. Во-вторых, процесс установления нового 

порядка обычно неравномерен, порождает диспропорциональное развитие эле-

ментов трансформирующегося общества. Это приводит к отставанию некоторых 

из них и к их деформации. В-третьих, может наблюдаться неполная адаптация 
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новой системы к внешним и внутренним условиям его существования. То есть, 

ее развитие не успевает за вновь возникающими потребностями [4]. Субъектив-

ные предпосылки криминализации выражены совокупностью социальных дей-

ствий акторов, которые в условиях дестабилизации общества стремятся восполь-

зоваться правилами игры для удовлетворения собственных потребностей лю-

быми доступными им средствами. Традиционно считается, что условия, порож-

дающие преступления, присущи не всем людям, а только не законопослушным, 

не благородным, не честным, не добрым, не хорошим, и т. д., а ненормальным, 

т.е. имеющим отклонения от все той же морально-этической, культурно-цен-

ностной, государственно-правовой (законовой) нормы. Но следует отметить, что 

в современных условиях количество отклонений, т.е. типов девиантного поведе-

ния людей в сфере права и закона и по ту сторону права и закона, растет и дивер-

сифицируется. 

В период трансформации негативные изменения в обществе можно пред-

ставить в виде деформации социальных институтов, распада традиционных цен-

ностей и норм, и деформации социальной структуры. Являясь сами по себе де-

формациями, данные процессы в совокупности создают благоприятные условия 

для криминализации. 

Одной из важнейших характеристик криминализации как социального 

процесса является наличие социальных движущих сил, которые можно класси-

фицировать в соответствии с имеющимися у акторов социальными ресурсами 

[5]. Исходя из этого утверждения, наибольшее влияние на криминализацию ока-

зывает правящая элита с примыкающими к ней элитными и субэлитными груп-

пами, потому что именно она обладает наибольшим объемом административ-

ных, экономических, властных и других стратегических ресурсов. 

Серьезное воздействие на криминализацию оказывают различные специ-

фические группы, не предусмотренные действующим законодательством, либо 

имеющие ограниченные полномочия на участие в принятии политических реше-

ний. Они получили название «групп давления» или по-другому – «групп интере-
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сов». Часть из них представлена неформальными группами, не имеющими юри-

дического статуса, государственной регистрации, формального членства. Другая 

часть включает в себя частично формальные группы (бизнес-клубы, различные 

советы при органах власти). Их полуформализованный тип определяется тем, 

что они формируются не на представительской, а, как правило, на личной, не-

формальной основе. Не следует забывать и о том, что деятельность правящей 

элиты общества задает образцы поведения для остальной части общества. В 

связи с этим, В.В. Лунеев отмечает, что противоправное и иное отклоняющееся 

поведение представителей верхних кругов является серьезным криминогенным 

фактором в структуре причин преступного поведения граждан. При любом 

уровне критичного отношения населения к правящим кругам, последние служат 

образцом для прямого и косвенного подражания, а при высокой криминальности 

верхнего слоя – серьезным аргументом для оправдания своего противоправного 

поведения [6]. 

Помимо выше указанных факторов, криминализации общества способ-

ствуют и другие акторы. В частности, в этом процессе участвуют представители 

среднего слоя. Осуществляя деятельность, которая направлена в целом на повы-

шение эффективности своих организаций, они нередко прибегают к нелегаль-

ным или нелегитимным средствам. Нарушение условий сделки, намеренное 

банкротство, мошенничество расцениваются ими как приемлемые. Помимо 

этого, представители среднего слоя привлекают в дело законопослушных граж-

дан в качестве соискателей работы, клиентов, партнеров по бизнесу, тем самым 

осуществляя воспроизводство нелегитимной, в том числе нелегальной деятель-

ности. 

Криминализации способствует также и активность оставшейся части насе-

ления, составляющей его подавляющее большинство особенно в условиях совре-

менного российского общества, в котором критерии определения среднего 

класса, а, следовательно, и его социальный статус по-прежнему остаются размы-

тыми и нечетко социологически определенными. Ее представители, обладая 

весьма ограниченным количеством ресурсов, оказывают наименьшее влияние на 
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криминализацию. Но, в тоже время, границы их личной свободы определяются 

не столько правилами игры, сколько деятельностью правящего и среднего слоя, 

потому что, выбирая конкретные поведенческие стратегии в пределах имею-

щейся свободы, население во многом ориентируется на них, поэтому нелегитим-

ная деятельность правящего и среднего слоя влечет за собой массовые наруше-

ния правовых норм в обществе [6]. Речь идет, таким образом, о свойствах людей, 

совершающих преступления, в частности, в экономической сфере; о качествах, 

из которых при определенных социальных условиях и психологических состоя-

ниях возникает замысел и реализация преступного деяния, индивидуального и 

группового, спонтанно-традиционного и специально организованного, сплани-

рованного и запрограммированного криминально-целенаправленного поведе-

ния. 

В условиях транзитивного общества происходит криминализация массового 

сознания, которая выражается в рассмотрении преступной деятельности все 

большим числом граждан как обычного вида деятельности, приносящего до-

ходы, удовлетворяющего их определенные потребности за границами правовой 

легитимности. И это неотвратимо приводит к криминализации массовых слоев 

населения. Помимо того, что, криминализация является детерминированным со-

циальным процессом и имеет движущие силы, она, как и любой социальный про-

цесс, обладает конечными результатами, значимыми для общественного разви-

тия. Так, важнейшим элементом криминализации индивидуального и массового 

сознания в современном российском обществе стала массовая культура, эффект 

от произведений которой, по мнению М.Ю. Попова, напоминает действие нарко-

тиков: многие люди, пристрастившиеся к сериалам, любовным романам и детек-

тивам, компьютерным играм, уже не могут без них обходиться, став объектами 

потребления низкопробной продукции, пропагандирующей такие социальные 

девиации, как праздный образ жизни, насилие, преступность, проституцию, 

наркоманию, сексуальную распущенность, неприемлемые не только с позиций 

морали, но и права[7, c. 131–132]. В совокупности же, происходят: криминализа-
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ция различных сфер жизнедеятельности общества и социальных условий, в ко-

торых формируется личность, складывается ее потребностно-мотивационная 

структура поведения, вырабатываются те или иные способы решения возникаю-

щих проблем, исполняются принятые решения и скрываются, оправдываются ре-

зультаты незаконной деятельности, стимулируя дальнейший рост преступности; 

расширение социальных слоев, желающих и умеющих решать жизненные про-

блемы преступным способом и удобно себя чувствующими в криминальном 

мире; сужение кругов населения, активно не приемлющих преступность во всех 

ее проявлениях[7, c. 131–132]. 
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