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Важное место в борьбе с преступностью отводится исследованию детерминант, 

влияющих на совершение правонарушений. 
В науке под детерминантами преступного поведения понимают взаимосвязь 

причин и условий, при которой причина порождает следствие, а условие ему способ-
ствует [1, с. 68].  

Изучая детерминанты преступного поведения, необходимо рассмотреть взаимо-
связь социальных факторов (антиобщественный образ жизни) и биологических (пси-
хические девиации) в процессе формирования преступного умысла. Это позволит уста-
новить истинные причины преступлений психодевиантов, что в свою очередь значи-
тельно облегчит прогнозирование криминального образа жизни и позволит выбрать 
эффективные упредительно-профилактические меры. Таким образом, структуру де-
терминант антиобщественного образа жизни лиц с психическими девиациями пред-
ставляют объективные и субъективные факторы. 

 К объективным факторам относятся: 
1. Допреступный антиобщественный образ жизни; 
2.  Антиобщественная среда в местах лишения свободы; 
3. Недостатки и упущения в работе исправительных учреждений. 
Субъективные факторы составляют психические особенности осужденных: кон-

формизм, повышенная раздражительность, агрессия, умственное слабоумие (у олиго-
френов).  

Личность человека формируется под влиянием социальных институтов (семья, 
школа, близкое окружение, студенческие или производственные коллективы). Они за-
кладывают в сознании ценности, ориентации, мотивы в соответствии с которыми че-
ловек выбирает приемлемую для него социальную программу, модели и стереотипы 
поведения. Вместе с тем их воздействие на каждого индивидуально и определяется 
особенностями психики. Несомненно, наличие психической девиации обуславливает 
развитие таких черт у человека как жесткость, конформность, агрессия, не способность 
правильно воспринимать окружающую действительность и соразмерно реагировать 
на внешние раздражители. Эти особенности препятствуют социализации личности, по-
строению нормальных взаимоотношений в коллективе, организации учебно-трудовой 
сферы. 
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В случае погрешности в семейном воспитании и упущении в деятельности выше 
названых социальных институтов у человека формируется антиобщественная направ-
ленность. Она может проявляться в совершении аморальных проступков или мелких 
деликтов, что повышает в дальнейшем вероятность совершения преступления. Со-
гласно исследованию материалов уголовных дел, проведенному Ю. Р. Орловой, допре-
ступное поведение характеризовалось асоциальным кругом общения, употреблением 
алкоголя и наркотиков, занятием бродяжничеством и проституцией [3, с. 43]. 

Таким образом, наличие психической девиации не может привести к соверше-
нию преступления. Но при воздействии определенных негативных социально-
экономических, правовых и воспитательных факторов психическая девиация выступа-
ет внутренним условием, облегчающим его совершение.  

Резюмируя выше сказанное, стоит отметить, что антиобщественные взгляды и 
ценности, приведшие человека к преступлению, формируются задолго до осуждения. 
Изучение антиобщественного образа жизни осужденного до направления его в места 
лишения свободы имеет важное практическое значение, так как он попытается про-
должать вести привычный ему образ жизни и период отбывания наказания. Нам инте-
ресно исследование А. В. Кулакова, который установил зависимость преступного дея-
ния от вида психической девиации. Например, агрессивные преступления среди всех 
преступлений, совершенных психопатами, составили 50 %. Лица, страдающие алкого-
лизмом, совершают агрессивные преступления в большей степени, чем олигофрены на 
45 % [2, с. 85].  Следовательно, знание антиобщественного образа жизни психодевиан-
тов до осуждения позволит их дифференцировать для дальнейшего построения про-
филактической работы в учреждении. 

Назначение наказания в виде лишения свободы преследует достижение целей 
уголовно-исполнительного законодательства – исправление осужденного и предупре-
ждение совершения ими новых преступлений [4].   

Необходимо обратить внимание на то, что в деятельности пенитенциарных 
учреждений полно противоречий. Как отмечал Г. Ф. Хохряков, решая задачу ресоциа-
лизации осужденного, государство его изолируют от общества, желая научить осуж-
денного социально активным действиям – содержат в обстановке жесткой регламен-
тации, стремясь отучить от вредных привычек, помещают в асоциальную среду, в ко-
торой вероятность усвоения отрицательных взглядов возрастает [5, с. 70]. Безусловно, 
концентрация осужденных с предыдущим криминальным опытом в закрытом про-
странстве сказывается на их поведении в исправительном учреждении. Чем более был 
деформирован образ жизни на свободе, тем труднее применение к нему средств ис-
правления. То есть антиобщественная направленность личности, с которой осужден-
ный прибыл в учреждение, будет являться причиной совершения преступлений во 
время отбывания наказания. Хотя она неизбежно не предопределит совершение ново-
го преступления, но в совокупности с психической девиацией личности в неблагопри-
ятных условиях изоляции делает его крайне возможным.  

Местам лишения свободы присуще негативные атрибуты, которые оказывают 
отрицательное влияние на психику осужденного. Например, однообразное питание, 
режимные требования, строго регламентированный распорядок дня, отсутствие лич-
ной жизни, социальная дифференциация, тюремная «субкультура». Если не ограничи-
вать их влияние, то создается кумулятивный эффект, приводящий к ухудшению состо-
яния психодевианта. Изменение гомеостаза организма осужденного с психическими 
девиациями может привести к конфликтам, к актам агрессии, издевательствам к более 
слабым, попыткам суицида или членовредительству.  

Исходя из этого, стоит сделать вывод, что психическая девиация, взаимодей-
ствуя с условиями антиобщественной среды пенитенциарных учреждений, выступает 
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криминогенным фактором, при котором психодевиант либо совершает преступление, 
либо становится жертвой. 

Отдельно стоит отметить недостатки и упущения в работе исправительных 
учреждений.  

С одной стороны, это проблемы, связанные с финансирование и кадровой поли-
тикой. К ним можно отнести трудности материально-бытового обеспечения, недоста-
точная укомплектованность штата клиническими психологами, психиатрами, непол-
ное снабжение необходимыми медикаментозными препаратами осужденных психоде-
виантов, недостаточный уровень профессиональной подготовки персонала учрежде-
ния. А. В. Кулаков в монографии выявил ряд проблем, отрицательно сказывающихся на 
психофизическом здоровье осужденных. Оказание медицинской и психологической 
помощи зависит от сформированности правосознания и развитого чувства эмпатии и 
желании персонала применять передовые достижения пенитенциарной науки. Также 
автор в ходе исследования установил, что только 15 % сотрудников колонии учитыва-
ют рекомендации психолога при применении мер взыскания [2, с. 82–84].  

С другой стороны, уголовно-исполнительная система в глазах общественности 
давно себя дискредитировала. Это связано с недавними резонансными случаями жест-
кого обращения и издевательств сотрудников по отношению к осужденным. Осужден-
ные и их родственники не испытывают доверия к администрации учреждений. Многие 
осужденные воспринимают себя как жертву несправедливого приговора. Практика по-
казывает, что осужденный, не признавший вину в совершенном преступлении, как 
правило, не выполняет режимные требования, уклоняется от работы, что затрудняет 
организацию исправительного воздействия.  

Таким образом, к детерминантам антиобщественного образа жизни лиц с психи-
ческими девиациями необходимо относить систему взаимосвязанных социальных и 
биологических факторов. Мы считаем, что социальным факторам следует отводить 
доминирующую роль в генезе преступления, так как они оказывают воздействующее 
влияние на формирование личности с антиобщественными установками. Поэтому для 
нейтрализации и устранения криминогенных факторов, способствующих совершению 
преступлений лицами с психическими девиациями, необходимы комплексные меры 
социального, экономического, правового, воспитательного и медицинского характера. 
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