
43  

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС, КРИМИНОЛОГИЯ

УДК 341.412.5

ОСОБЕННОСТИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Л.М. Хакимуллина, аспирант Академии социального образования

Причины и условия преступности 
иностранных граждан в первую очередь 
следует рассматривать в контексте при-
чин преступности в самом обществе, 
так как иностранцы — это часть обще-
ства, и проблемы, существующие в нем, 
отражаются на всех слоях и группах на-
селения. В то же время иностранные 
граждане – это специфическая группа 
населения, которая более других под-
вержена неблагоприятным воздействи-
ям извне и которая чутко реагирует на 
все изменения, происходящие в обще-
стве. Необходимо учитывать тот факт, 
что люди, подвергшиеся вынужден-
ному переселению, социально менее 
защищены государством, а проблемы, 
возникающие у них на новом месте, не-
гативно отражаются на их моральном 
состоянии и в конечном итоге могут 
привести к противоправному поведе-
нию. В данном случае понимание пре-
ступления как одного из возможных 
результатов неудовлетворительной со-
циальной адаптации иностранца в со-
четании с неблагоприятной конкретной 
ситуацией имеет важное значение для 
определения направления и методов 
исследования причин преступности1.

Отдельные иностранные граждане 
являются «социальными маргинала-
ми»2, некоторые из них уже люмпе-
низированны, поэтому их поведение 
во многом определяется социальным 
статусом. Люмпенизированные марги-
нальные слои лишены социально значи-
мых для здорового образа жизни ориен-
тиров и поэтому они идут на «конфликт 
с нравственностью и законом». Отсюда 
преступный образ жизни маргиналов, 

самые различные противоречия и конф-
ликты, перерастающие в преступления, 
в основном против личности и чужого 
имущества3. Иностранцы, вызывая в 
целом сочувственное отношение корен-
ного населения, попадают в большинс-
тве случаев в исключительно тяжелое 
материальное положение, а значит, в 
группу потенциального криминально-
го риска4. В сравнении с принимаю-
щим иностранцев населением уровень 
безработицы и социальной уязвимости 
основной массы беженцев и переселен-
цев на порядок выше. Вследствие этого 
многие из них пополняют беднейшие 
категории российского населения, по-
вышают уровень нищеты и увеличива-
ют численность людей, нуждающихся 
в государственной социальной защите. 
Выбитые из нормальной жизненной 
колеи беженцы и вынужденные пере-
селенцы готовы утвердить себя в сти-
хии нецивилизованного рынка любыми 
способами, включая противоправные. 
Они не только подпитывают тради-
ционную бытовую преступность, но и 
нередко включаются в состав организо-
ванных криминальных сообществ, где 
выполняют, как правило, «черновую 
работу»5. Складывается ситуация, когда 
«речь идет о выживании, а денег у госу-
дарства нет, и иностранные граждане 
вынуждены добывать их сами»6.

К числу факторов, существенно ос-
ложняющих оперативную обстановку, 
связанную с пребыванием иностранных 
граждан на территории России, следует 
отнести: общее обострение криминаль-
ной ситуации; разбалансированность 
хозяйственной структуры; интенсив-
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ное расширение внешнеэкономичес-
ких связей; упрощение порядка въезда 
и выезда из страны; нерегулируемую 
миграцию населения; ослабление пог-
раничного и таможенного режима; 
несовершенство административного, 
налогового и миграционного законо-
дательства; недостатки в информаци-
онном обеспечении, взаимодействии и 
координации деятельности правоохра-
нительных органов.

Как известно, границы новых неза-
висимых государств, образовавшихся 
после распада СССР, носили и в ос-
новном еще сохраняют прозрачный 
характер. Политическая и экономичес-
кая дестабилизация, возникновение на 
территории этих стран вооруженных 
конфликтов, «горячих точек», резкое 
падение уровня жизни стали основ-
ными причинами массовой миграции 
населения на территорию России. По 
оценке независимых экспертов, более 
10 млн. человек из стран СНГ поки-
нули свою родину, став беженцами и 
вынужденными переселенцами. Од-
новременно все эти годы возрастало 
число иностранцев из стран дальнего 
зарубежья. Пользуясь упрощенным по-
рядком въезда и выезда, действующим 
в большинстве стран СНГ, в Россию 
незаконно въезжали тысячи иностран-
цев. В ряде регионов страны наплыв 
иностранцев за последние годы вырос 
в 10-12 раз. Кроме того, многие иност-
ранцы используют территорию России 
в качестве перевалочного пункта для 
последующего проезда (чаще всего по 
поддельным паспортам, приобретае-
мым в России) в другие страны.

Проблема нерегулируемых миг-
рационных потоков приобретает все 
более острый характер, тем более что 
весьма значительная часть иностранцев 
находится на территории страны неле-
гально. Так, только по данным Феде-
ральной миграционной службы РФ, в  
2008 г. на территории России на неле-
гальном положении находилось более 
800 тысяч иностранцев. Между тем не 
вызывает сомнений, что эти данные 
охватывают лишь верхушку айсберга, 

ибо реальные масштабы нелегальной 
миграции, которые объективно с тру-
дом поддаются учету и контролю, зна-
чительно шире. 

Понятно, что огромное число инос-
транных граждан, находящихся на не-
легальном положении и не имеющих 
средств к существованию, образует 
специфическую группу повышенно-
го криминогенного риска. Многие из 
них нарушают в связи с этим правила 
проживания и совершают другие ад-
министративные правонарушения. В 
такой ситуации складывается специфи-
ческая, чаще всего криминальная сре-
да обитания, со всеми проявлениями 
маргинальной, а главное, специфичной 
этнической субкультуры, объектив-
но формируется резерв преступности 
иностранцев7.

Не случайно результаты проведен-
ных исследований подтверждают вывод 
о прямой зависимости между масшта-
бами нелегальной миграции и уровнем 
преступности среди этой категории 
иностранных граждан. 25% всех пре-
ступлений иностранцев, по мнению 
опрошенных экспертов, приходится 
именно на долю нелегальных иност-
ранцев.

Мы присоединяемся к мнению о 
том, что чем менее обустроены и интег-
рированы в общество иностранцы, тем 
больше вероятность того, что они могут 
обратиться к методам извлечения дохо-
да, идущим вразрез с законом8. Причем 
в дальнейшем у одних иностранных 
граждан использование таких методов 
может стать нормой жизни, и тогда они 
переместятся в группу профессиональ-
ных преступников, у других – может 
полностью прекратиться по мере стаби-
лизации их экономического и социаль-
ного положения, плотного включения в 
местную социокультурную среду.

Появление вообще иностранцев во 
многих случаях обусловлено противо-
речиями в политической сфере. Резкое 
обострение межнациональных отно-
шений на территории бывшего СССР 
привело к широкомасштабным вынуж-
денным перемещениям огромного ко-
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личества людей. Криминогенные пос-
ледствия такого переселения явились 
одной из болезненных проблем тех ре-
гионов, где в основном разместились 
беженцы, и они представляют собой 
различного рода производные от этого 
процесса социальные явления, которые 
могут порождать антиобщественное 
поведение иностранцев9. Межнацио-
нальные конфликты, таким образом, 
могут быть первопричиной тех самых 
общеуголовных преступлений (кражи, 
грабежи, разбои и т.д.), которые совер-
шаются иностранными гражданами, по-
кинувшими свои дома и не имеющими 
легальных источников существования 
на новом месте. В свою очередь массо-
вое, стихийное прибытие иностранцев в 
регион может спровоцировать межгруп-
повые, межэтнические конфликты, 
привести к социальной напряженности, 
что чревато всплеском преступности как 
среди иностранных граждан, так и среди 
местного населения.

Психологическая неподготовлен-
ность местного населения к кризис-
ным ситуациям, возникающим в связи 
с прибытием огромного количества 
иностранных граждан, может оказать-
ся причиной негативного восприятия 
их вообще, стереотипного совмеще-
ния иностранца и преступника в одном 
лице. Ксенофобные реакции по отно-
шению к «приезжим», даже если они 
той же этнической принадлежности, 
приводят иностранных граждан к ощу-
щению себя «чужаками» в любом месте 
жительства10. Изобилие иностранцев – 
негативный раздражающий фактор для 
местных жителей, создающий психо-
логическое напряжение, повышенную 
«готовность» к конфликту при малей-
шем поводе11. Поэтому государственным 
органам необходимо проводить работу 
в русле информационного обеспече-
ния населения сведениями о проблемах 
иностранных граждан, пропаганды вза-
имопомощи и лояльного отношения к 
людям, оказавшимся в беде.

Политика, проводимая государством 
в отношении иностранцев, должна учи-
тывать все факторы, которые могут пов-

лиять на их поведение. Положительная 
роль пребывания иностранных граждан 
возможна лишь в случае эффективного 
государственного регулирования этого 
процесса12. Здесь огромное значение 
приобретают организационно-техни-
ческие и организационно-управлен-
ческие факторы. Несовершенство ре-
гистрации преступлений, совершаемых 
иностранцами, отсутствие адекватного 
организационно-структурного обеспе-
чения борьбы с этим видом преступ-
ности, взаимодействия и координации 
деятельности всех структур, занимаю-
щихся проблемами данной категории 
граждан (правоохранительных органов, 
миграционной службы и др.), негатив-
но сказываются на состоянии крими-
ногенной обстановки во всех регионах.

Многие иностранные граждане, 
потеряв надежду как-то официально 
закрепиться в регионе, нарушают ре-
гистрационные правила и незаконно 
пребывают на его территории. Неко-
торые иностранцы наоборот, даже не 
стремятся официально принимать рос-
сийское гражданство. Естественно, та-
кие лица не имеют никаких контактов 
с органами власти на местах и только 
в случае совершения ими правонару-
шений попадают в поле зрения право-
охранительных органов. В такой ситу-
ации объективно формируется резерв 
преступности, складывается специфи-
ческая, чаще всего криминальная среда 
обитания, со всеми проявлениями мар-
гинальной субкультуры13.

В криминологии помимо общей 
классификации причин и условий пре-
ступности выделяют «причины и усло-
вия повышенного уровня преступнос-
ти иностранцев». Так, М.М. Бабаев,  
В.Н. Сомин выделяют три группы таких 
факторов:

а) особенности демографической и 
социальной структуры контингента 
иностранных граждан;

б) особенности конкретной жизнен-
ной ситуации, побудившей к переезду 
определенную часть иностранцев;

в) условия адаптации в местах все- 
ления.
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То есть прослеживаются как бы две 
линии детерминации преступности 
иностранных граждан:

до переезда (здесь учитываются фак-
торы, влиявшие на формирование лич-
ности до переезда, а также обстоятельс-
тва, побудившие к переезду, во многом 
это определяется проблемной жизнен-
ной ситуацией, связанной со страхом за 
свою жизнь, жизнь своей семьи и т.д.);

после переезда (когда на новом мес-
те складываются такие условия, при ко-
торых иностранец вынужден совершить 
преступление, либо ему объективно 
выгодно при сложившихся обстоятель-
ствах переступить закон)14.

Анализ периода адаптации иност-
ранных граждан чрезвычайно важен для 
изучения причинного комплекса фак-
торов, способствующих формированию 
преступных установок в сознании неко-
торых из них. В адаптационный пери-
од иностранец меняет не только образ 
жизни в бытовом плане (трудоустройс-
тво, приобретение жилья, устройство 
семьи и т.п.), но и вынужден изменить 
свои привычки, взгляды, нормы пове-
дения. «Процесс адаптации, – пишет 
О. Шкаратан, — связан с необходи-
мостью резкого изменения всех сторон 
жизни — материальной, социальной, 
духовной. Переезд ... влечет изменение 
содержания выполняемого труда, сис-
темы ценностей, привычек, обычаев. 
Все это требует от иностранцев значи-
тельных психологических усилий»15. 
Человек, переехавший в другую страну, 
а тем более – «вынужденно перемещен-
ный» в нее, сталкивается с серьезными 
психологическими проблемами адапта-
ции к иной культуре (теория «культур-
ного шока»). 

В исследованиях западных ученых 
еще в 1980-е гг. было показано, что на 
психическое здоровье иностранцев 
значительно большее воздействие ока-
зывают не события, ставшие причиной 
переселения, а первые годы пребыва-
ния в новой стране, в процессе которых 
человек приспосабливается к новой для 
него социокультурной среде16. В случае 
отсутствия обстоятельств, способству-

ющих благоприятной адаптации инос-
транного гражданина, не только воз-
можен, но и происходит в большинстве 
случаев взрыв агрессии, выливающийся 
нередко в преступное действие.

Основной проблемой в данном случае 
являются процесс «врастания» в новые 
формальные и неформальные социаль-
ные группы, усвоение новых норм мора-
ли и стандартов поведения, иного образа 
жизни. Это не может не порождать зна-
чительных сложностей и конфликтов, 
особенно у лиц старших возрастов с уже 
сложившейся системой взглядов и от-
ношений, устоявшимися стереотипами 
поведения. Что касается молодежи, то, 
не обладая в силу возраста большим жиз-
ненным опытом, стойкими взглядами и 
убеждениями, молодые люди подчас не 
могут противостоять отрицательным 
влияниям на новом месте и найти вы-
ход из сложной жизненной ситуации17. 
У детей иностранных граждан по при-
чине их «сильной эмоциональной воз-
будимости операциональные установки 
приходят в состояние неустойчивости, 
их повседневное поведение становится 
непосредственным и непредсказуемым, 
а зачастую даже агрессивным»18.

В новых для себя условиях человек 
перестает ощущать себя жестко зави-
симым от конкретного непосредствен-
ного окружения, он может не считаться 
с мнением отдельных групп. С переез-
дом, как правило, наблюдаются разрыв 
прежних социальных связей, утрата 
знакомств, что значительно ослабляет 
социальный контроль за поведением 
человека со стороны его ближайшего 
окружения и, вообще, деструктивно 
влияет на его общее психическое со-
стояние19. А это, в свою очередь, мо-
жет создать условия для совершения 
иностранцами преступления. Поэтому 
так важны эмоциональная, информа-
ционная, материальная и другие виды 
социальной поддержки иностранных 
граждан. Не менее важными считают-
ся связи с соотечественниками. Сохра-
нение национального окружения, как 
считают некоторые ученые, особенно 
в начальный период проживания инос-
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транных граждан в новой культурной 
среде, выступает в качестве «буфера 
для психических расстройств»20. В то же 
время есть противоположное мнение, 
согласно которому проживание инос-
транных граждан в гомогенных нацио-
нальных группах затрудняет их адапта-
цию и интегрированность с коренными 
жителями21.

У большей части иностранных граж-
дан имелись осознанные установки на 
сохранение у себя культурных заимс-
твований того народа, в среде которо-
го они выросли или проживали долгое 
время. Адаптация к жизни в новых ус-
ловиях вызывает у людей либо полное 
неприятие чужеродного образа жизни, 
что выражается в повышенной агрес-
сивности или подавленности, либо в 
тяжелой адаптации к новой жизни. 
«Человек, сформировавшийся в одних 
условиях, усвоивший соответствующие 
ценности, нормы и традиции, которые 
закреплялись фактически с момента его 
рождения, при вторжении в чуждую ему 
социально-культурную среду, со сво-
ими устоявшимися нормами и тради-
циями, оказывается во власти чувства 
тревоги, обеспокоенности за свое буду-
щее»22. Безусловно, человеку, жившему 
спокойно и в достатке, тяжело бывает 
осознать себя потерявшим все сразу, а 
чувство утраты Родины является силь-
ной психологической травмой. 

Предпочтение иностранцев к посе-
лению в городе, по мнению работников 
миграционных служб, вообще является 
отрицательной стороной миграцион-
ного процесса, так как способствует 
увеличению уже имеющейся там соци-
альной напряженности из-за сверты-
вания промышленного производства, 
недостаточного обеспечения жильем и 
культурно-бытовым обслуживанием.

Процесс адаптации – это длитель- 
ный период, который занимает по 
времени несколько лет, по истечении 
которых обычно происходит приспо-
собление к новым условиям жизни. 
Он включает в себя экономическую 
(приобретение жилья, устройство на 
работу и др.) и психологическую (пере-

нятие обычаев, образа жизни местного 
населения) составляющие. Поэтому 
возможны случаи, когда иностранные 
граждане вроде бы уже обустроились, 
прижились на новом месте (т.е. эконо-
мическая адаптация уже произошла), а 
психологически они все еще чувствуют 
дискомфорт. Во многом это связано с 
тем, что многие иностранцы ощущают 
на себе пресс неприязни со стороны 
местного населения, что ведет к наруше-
нию процесса культурной, этнической 
идентичности, к развитию у иностран-
цев «невротической этнофобии, связан-
ной со снижением фрустрационной то-
лерантности, трудностями в общении, 
неадекватностью и иррациональностью 
поведения в этноконтактных ситуаци-
ях»23. Это соответственно повышает у 
части из них конфликтность, и даже 
агрессивность, что при определенных 
условиях может обострить любое стол-
кновение до масштабов преступления. 
Трудности психологической адаптации 
также происходят вследствие того, что 
иностранные граждане проживают обо-
собленно в местах временного размеще-
ния, где они чувствуют непостоянство 
и неопределенность своего положения. 
Душевное состояние людей, лишенных 
возможности прочно осесть на новой 
земле, которое в криминологии приня-
то называть «психологией временного 
жителя»24, чревато желанием совершить 
преступление, а затем безнаказанно 
скрыться на территории того государст- 
ва, региона, откуда прибыл иностранец.

Основными видами социальных 
стрессов в данном случае могут являть-
ся:

– стресс жизни, связанный с невоз-
можностью достичь желаемой цели,

– стресс скученности, вызванный 
перенаселенностью региона,

– стресс резкого снижения жизнен-
ного уровня,

– стресс бытовой неустроенности, 
безработицы,

– стресс нестабильности общества.
Для успешной адаптации мигрантов 

необходимо наличие как минимум двух 
условий:



 48

1’2010 Научный Татарстан

1) удовлетворение жизненно важных 
потребностей (личных и семейных);

2) удовлетворение потребности в са-
мореализации.

Ни то, ни другое невозможно без 
удачного трудоустройства —проблемы 
номер один для иностранцев на новом 
месте.

На местах своего прежнего житель-
ства многие иностранные граждане, 
как правило, имели налаженный быт, 
дома, квартиры, работу. В одночасье, 
оказавшись бездомными и обездолен-
ными, они пытаются вернуть потерян-
ное, и во многих случаях — неважно 
какими средствами. Некоторые пере-
селенцы, оказавшись более «растороп-
ными», чем местные жители, в строи-
тельстве домов, в покупке квартир, в 
занятии частным бизнесом на новом 
месте, сумели быстро приспособиться, 
и даже «почувствовать себя хозяевами 
положения»25.

Вместе с тем даже самые неблаго-
получные условия, в которые может 
попасть иностранец после приезда, 
не влекут с неизбежностью его проти-
воправного поведения26. Одинаковые 
обстоятельства во взаимодействии с 
одним типом личности дают один ре-
зультат, во взаимодействии с другим —  
иной. «Конкретная ситуация порожда-
ет волевой акт не сама по себе, а лишь 
во взаимодействии с личностью дан-
ного человека, преломляясь через его 
интересы, взгляды, привычки, особен-
ности психики и другие индивидуаль-
ные черты. Именно совокупность этих 
свойств человека, реагирующего на 
соответствующую ситуацию, и опреде-
ляет содержание и направленность пос-
тупка»27. Большое значение в данном 
случае имеют национально-этнические 
факторы, культурно-исторические раз-
личия. Иностранцы, обладая своими 
обычаями, традициями, языком, при-
возят с собой ту атмосферу, которая ца-
рила на прежнем месте их жительства. 
Естественно, они «привозят» и те ха-
рактерные черты криминального пове-
дения, которые были распространены в 
их среде до переезда.

Национально-этнические различия, 
существующие в общей массе прибыв-
ших иностранцев, объясняют различия 
в их криминальном поведении. Обычно 
приезжие из числа других националь-
ностей ориентируются на свою эталон-
ную группу — этим они подчеркивают 
свою этническую определенность и 
приверженность к своим националь-
ным ценностям и символам28. Свое-
временное выделение среди приезжих 
наиболее криминально активных этни-
ческих общностей, обладающих свои-
ми особенностями национальной пси-
хики, профилактическая работа с ними 
во многом определяют степень влияния 
этнических факторов на криминоген-
ную обстановку в регионе29.

Таким образом, к основным детер-
минантам преступности иностранных 
граждан относятся: 

1) противоречия в политической 
сфере и в области межнациональных 
отношений на постсоветском про-
странстве, которые привели к проти-
востоянию народов и вызвали переме-
щения огромных потоков иностранных 
граждан;

2) отсутствие должной правовой ре-
гуляции рыночных отношений, приво-
дящих к антагонистическим противо-
речиям между отдельными личностями 
или группами людей;

3) неурегулированность отношений 
государства и иностранных граждан на 
законодательном уровне не позволяет 
государственным чиновникам оказы-
вать иностранным гражданам необхо-
димую помощь в обустройстве на но-
вом месте и безболезненно «вписать» 
их в местную социокультурную среду в 
соответствии с принятыми норматив-
ными актами;

4) психологическая неподготовлен-
ность к конфликтным ситуациям как 
местного населения, так и иностран-
цев, связанная с прибытием огромно-
го количества людей и скачкообразным 
ростом численности населения региона;

5) неэффективность государствен-
ного регулирования процесса мигра-
ции, ослабление паспортно-визового 
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режима, миграционного учета, отсутс-
твие должного учета иностранцев;

6) особенности демографической 
и социальной структуры контингента 

иностранных граждан, особенности их 
национального характера;

7) конкретные условия адаптации 
иностранца в регионе поселения.
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Аннотация

В последние годы наблюдается рост числа преступлений, совершенных иностранными 
гражданами в Российской Федерации. В статье исследуются особенности причин и условий 
преступности иностранных граждан.

Ключевые слова: иностранные граждане, преступность иностранных граждан, причины 
и условия преступности.

Summary

In recent years the increase of the number of crimes committed by foreign citizens in the 
Russian Federation is observed. The article investigates the peculiarities of reasons and conditions 
of criminality of foreign citizens. 


