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Специфика детерминации преступности мигрантов как отдельного вида преступности определя-

ется тем, что она детерминирована, с одной стороны, теми же факторами, как и преступность в целом, 

а, с другой стороны, ей присущи специфические факторы детерминации, связанные непосредственно с 

сущностью и содержанием миграционных процессов. Субъективные факторы детерминации преступ-

ности мигранта во многом взаимосвязаны с процессом их адаптации в регионе пребывания. Успеш-

ность адаптации во многом зависит от личности конкретного мигранта, поскольку процесс адаптации 

мигрантов с вязан с комплексом психологических проблем, затрагивающих когнитивный, коммуника-

тивный, эмоциональный, мотивационный, поведенческий, и иные компоненты сознательно-волевой 

сферы человека. Психологическим механизмом избегания трудностей адаптации является обособление 

мигрантов в среде этнических диаспор и анклавов. Непринятие норм права страны пребывания, преж-

де всего, в силу психологического восприятия правовых предписания как инструмента ограничения 

личной свободы или дискриминации референтной группы, приводит деформации правосознания и, как 

следствие, правовому нигилизму и инфантилизму, а также противоправному поведению мигрантов. 

Преступное поведение мигрантов может быть детерминировано ложной убежденностью в не преступ-

ности (правомерности), а также в ненаказуемости различных форм поведения, формируемой в резуль-

тате накопленного миграционного опыта. Субъективным фактором детерминации преступного пове-

дения мигрантов может выступать наличие у преступника психических аномалий. 
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Миграция является не только одной из социально-экономических проблем. Ин-

тенсивные массовые потоки мигрантов оказывают значительное влияние на крими-

нологическую ситуацию транзитных регионов, а также регионов пребывания ми-

грантов, создают существенные дополнительные трудности в оперативно-

профилактической деятельности правоохранительных органов [1, c. 819].  
Специфика детерминации преступности мигрантов как отдельного вида пре-

ступности определяется тем, что она детерминирована, с одной стороны, теми же 

факторами, как и преступность в целом, а, с другой стороны, ей присущи специфи-

ческие факторы детерминации, связанные непосредственно с сущностью и содер-

жанием миграционных процессов. В процессе рефлексии феномена преступности 

учитываются внешние (объективные) и внутренние (субъективные) факторы, влия-

ющие на его содержание и динамику [2, c. 129-133]. Сложность миграционных про-

цессов определяется разнообразием видов миграции (легальной и нелегальной, доб-

ровольной и вынужденной, возвратной и безвозвратной, транзитной и пр.). При 

этом нередко не только объективные условия пребывания мигранта в принанимаю-

щем регионе, но и факторы, побудившие лицо к переселению на новое место жи-

тельства, трансформируясь детерминируют различные виды преступного поведения 

лица уже в статусе мигранта [3; 4]. Указное, наряду с личностью преступника опре-

деляет значение субъективных факторов в детерминации преступности мигрантов. 
Одной из ключевых проблем, характерных для мигрантов, является проблема со-

циальной адаптации личности к условиям жизни на новом месте и сопровождающее 



Блохин Я. А. 

371 

 

данный процесс трудности, связанные с установлением коммуникации с новыми 

людьми, усваиванием новых для мигранта норм морали и права, правил и стандар-

тов поведения, интеграцией в новые формальные и неформальные социальные 

группы [5, c. 133].  
Процесс адаптации мигрантов с вязан с комплексом психологических проблем, 

затрагивающих когнитивный, коммуникативный, эмоциональный, мотивационный, 

поведенческий, и иные компоненты сознательно-волевой сферы человека. При этом 

лица с «плохой социальной приспособляемостью» и испытывающие трудности 

адаптации хуже усваивают требования нравственных и правовых норм, отчуждены 

от общества и его ценностей [6].  

Таким образом, что успешность адаптации во многом зависит от личности кон-

кретного мигранта. В экстремальных условиях адаптации наиболее проявятся мо-

рально-психологические качества личности. В свою очередь, условии адаптации 

влияют на деформацию морально-психологических качеств личности и обострение 

наиболее негативных из них. 

Успешность адаптации мигрантов, а также непосредственно их криминальная 

активность, во многом зависит не только от морально-психологических качеств 

личности, он и от уровня их социально-культурного развития. Низкий уровень 

культуры, образования и потребительская ориентация личности влияют на форми-

рование антиобщественных установок, деформацию ценностных ориентаций, мар-

гинализацию и проявления деликвентного поведения.  
Одними из ключевых особенностей мигрантов, на субъективном уровне детер-

минирующих совершение ими преступлений, являются: морально-психологическая 

изолированность, тенденция к соблюдению психологической дистанции между со-

бой и окружающим миром, негативное или безразличное отношение к социальным 

и правовым нормам [7, c. 239-246], повышенная чувствительность к межличност-

ным отношениям, восприятие внешней среды как враждебной, отсутствие социаль-

ных связей, и др. 
Субъективные факторы детерминации преступности мигрантов культурологиче-

ского и духовно-нравственного порядка связаны, прежде всего, с уровнем общей 

культуры и духовно-нравственного развития личности мигранта, свойственных ему 

идеалов, ценностных установок и моральных принципов. 

Специалисты указывают на культурную обусловленность когнитивных аспектов 

психологического благополучия и психического здоровья мигрантов, культурно 

специфические синдромы, стигматизацию при обращении за психологической по-

мощью, предрасположенность и особенности протекания психических процессов, 

особенно у лиц с различными расстройствами психики (от ситуативного стресса до 

серьезных нарушений функционирования психики), способы совладания со стрес-

сом у представителей различных культур, народов и этносов, т.е. обусловленность 

данных феноменов этнокультурной идентичностью представителей конкретного 

общества [8-11].  
Исследователи отмечают отдельную роль религии в детерминант преступности 

мигрантов в современных условиях, особенно в регионах, которые в конфессио-

нальном плане представляет собой пограничную зону между православно-

христианской и исламской культурами. В данном контексте особое беспокойство 

оказывает влияние на личность мигранта наличие в регионе скрытой межконфес-
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сиальной напряженности, а также деятельность иностранных религиозных миссио-

неров, представляющих религиозно-экстремистские течения [12, c. 323]. Именно 

действуя под прикрытием финансируемых из-за рубежа миссионерских и различ-

ных просветительских организаций [13, c. 43-48; 14, c. 95-104], используя различ-

ные технологии манипулирования сознанием или действуя вполне открыто и играя 

на социальном положении, морально-психологическом состоянии и религиозных 

чувствах мигрантов, представители международных преступных организаций во-

влекают их в экстремистскую и террористическую деятельность. 
Рассматривая роль религии в формировании субъективных факторов детермина-

ции преступного поведения мигрантов, необходимо также учитывать и то, что, как 

справедливо отмечает С.А. Бучаков, если по месту прежнего проживания мигранта 

религия выступала для него фактором социального контроля, то в новых условиях 

религия утрачивает данную функцию, а ее роль в большинстве случаев сводится к 

культурно-бытовым традициям [15, c. 168]. При этом наступательная позиция отно-

сительно демонстрации и защиты своих культурно-бытовых традиций нередко за-

мещает религиозность или выдается за таковую. 

Детерминируемые культурными различиями субъективные факторы находят 

свое проявление как в процессе адаптации мигрантов в регионе пребывания, так и в 

открытых конфликтах на почве несоответствия культурных установок мигранта со-

циокультурным условиям пребывания. В данном случае духовно-нравственные ха-

рактеристики личности в зависимости от их качества выступают либо сдерживаю-

щим фактором, определяющим базовые личностные стратегии совладания и спо-
собствующим адаптации мигранта и его культурному обогащению, либо провоци-

руют конфликты и девиантное поведение. 
При этом, отсутствие постоянного источника доходов, вызванное нежеланием 

прикладывать трудовые усилия [16], служит причиной возникновения социальной 

фрустрации и психологического напряжения, провоцируя мигранта на асоциальные 

действия и поиск криминальных источников выхода из состояния нищеты. Соглас-

но статистическим данным, в структуре миграционной преступности преобладают 

преступления против собственности, а также преступления против порядка управ-

ления [17]. 
Как показали исследования, для мигрантов, совершающих преступления, харак-

терными являются следующие психологические особенности: они отличаются от-

сутствием чѐткой системы взглядов и убеждений, подвижностью ценностных ори-

ентаций, склонностью к авантюрам, более высоким уровнем импульсивности, т.е. 

склонностью действовать по первому побуждению, и агрессивностью, что сочетает-

ся у них с высокой чувствительностью и ранимостью в межличностных взаимоот-

ношениях; их отличает также отчужденность от общества и его ценностей, слабый 

уровень усвоения требований правовых и нравственных норм; отчужденность от 

малых социальных групп (семьи, учебного и трудового коллектива и др.), плохая 

социальная адаптация и приспособляемость и прочее [15, c. 168; 18, c. 271-272]. Из-

за повышенной «готовности» к конфликту при малейшем поводе такие лица чаще 

применяют насилие в различных конфликтных ситуациях [6]. 
Как известно, уровень социальной адаптации во многом обусловлен семейным 

статусом преступника, в значительной мере определяющем его социальные роли 
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[18, c. 95]. Большинство мигрантов либо не имеют семьи, либо находятся в разлуке 

со своей семьей, что обуславливает, с одной стороны, перманентную тревожность и 

переживание за родных, психоэмоциональную и сексуальную депривацию, а, с дру-

гой стороны, отсутствие социального контроля со стороны родных и близких лиц, 

авторитетов из социального окружения. 

Страх, неуверенность в себе, как следствие, импульсивность и агрессивность яв-

ляются типичными реакциями мигранта на нетипичные для него условия и пробле-

мы (языковые, культурные и пр.) в межличностной коммуникации, социально-

бытовую неустроенность, проблемы с трудоустройством, необходимость соблюде-

ния правил и ограничений, связанных с пребыванием в статусе мигранта, и иные, 

сопутствующие процессу адаптации, факторы. Хронические депривация и фрустра-

ция могут детерминировать серьезные, порой критические, изменения личности, 

имеющие криминогенный потенциал. 

Рассматривая субъективные факторы детерминации преступности, связанные с 

личностными особенностями преступника, как справедливо отмечает О.Д. Ситков-

ская, следует исходить из того, что у данную категорию лиц отличает наличие ранее 

достаточно прочно усвоенных стереотипов бытового и делового поведения. Данные 

стереотипы в большинстве случаев прямо проносятся на различные жизненные си-

туации уже в регионе пребывания [19, c. 27]. Таким образом, процесс адаптации не 

может не порождать, особенно у лиц старших возрастов со сложившейся системой 

взглядов и отношений, устоявшимися стереотипами поведения, различных трудно-

стей и конфликтов [12, c. 323]. Необходимо отметить, что во многих случаях моло-

дежь не спешит адаптироваться, находясь в регионе пребывания в этнических 

анклавах и диаспорах, а трудности и ограничения, связанные с процессом адапта-

ции воспринимают как посягательства на их личную свободу исключительно агрес-

сивно. 

Отдельно в детерминации преступности мигрантов следует отметить такой субъ-

ективный фактора, как деформация деформации правосознания мигрантов. Сущ-

ность данного феномена заключается в том, что в результате противоречии между 

рациональными и психологическими компонентами правового сознания мигрантов, 

восприятие ими правовой реальности происходит в искаженном виде, негативно 

влияя на формирование готовности к юридически значимому поведению. У пре-

ступников в наибольшей мере искажен такой элемент правосознания, как отноше-

ние к исполнению правовых предписаний, в результате чего лицо допускает нару-

шение закона, например, при угрозе его личным или групповым ценностям [20, c. 6-

9]. Правосознание, ценностные ориентации, национальная самобытность и другие 

социокультурные особенности мигрантов могут вступать в конфликт с традицион-

ными ценностями принимающего общества. Противоречия норм морали, зафикси-

рованных в сознании мигранта, с нормами права страны пребывания могут высту-

пить в роли условий, при которых психическая реакция организма может выйти за 

рамки нормы поведения [21, c. 86]. Непринятие норм права страны пребывания, 

прежде всего, в силу психологического восприятия правовых предписания как ин-

струмента ограничения личной свободы или дискриминации референтной группы, 

приводит деформации правосознания и, как следствие, правовому нигилизму и ин-

фантилизму, а также противоправному, нередко демонстративному, поведению ми-

грантов.  
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Принадлежность к различным этническим сообществам, характеризующимися 

сплочѐнностью и конспиративностью, так же способствует совершению преступле-

ний мигрантами, особенно в составе организованных преступных групп [22, c. 156]. 

Чувствуя настороженность и отчужденность со стороны местных жителей, мигран-

ты стараются обосабливаться, что, в свою очередь может сказываться на росте ор-

ганизованных преступных групп, сформированных по этническому принципу [12, c. 

323-324]. В сочетании с нежеланием адаптироваться и приспосабливаться к акту-
альной социальной среде, в т.ч. нежеланием соблюдать социальные и правовые 

нормы, такие лица не могут не осознавать общественную опасностью совершаемых 

ими преступных деяний, зачастую ими движут низменные желания и стремления, 

исключительно криминальная ориентация личности. 

Преступное поведение мигрантов может быть детерминировано ложной убеж-

денностью в не преступности (правомерности), а также в ненаказуемости различ-

ных форм поведения.  
Демографические исследования показали, что миграционное поведение людей 

различных национальностей зависит не только от особенностей уклада и образа 

жизни народов и этносов, уровня их образования, традиций и прочих культурных 

факторов, но и от влияния накопленного миграционного опыта [23, c. 5]. Нередко 

через средства массовой информации, но, в первую очередь, через коммуникацию с 

ранее прибывшими в регион соотечественниками мигранты сталкиваются с неточ-

ной информацией самого разного плана [24, c. 20]. В результате накопленный ми-

грационный опыт способствует появлению ложных представлений и убеждений в 

среде мигрантов относительно вседозволенности и безнаказанности в результате 

невозможности привлечения мигранта к ответственности и т.п. 
Рассматривая субъективные факторы детерминации преступного поведения ми-

грантов, необходимо учитывать такой фактор, как наличие у преступника психиче-

ских аномалий. Независимо от социального статуса лица, аномалии психики явля-

ются признанным криминогенным фактором, также криминологами рассматривает-

ся роль в детерминации преступного поведения акцентуаций личности и иных «по-

граничных» по отношению к норме состояний [25, c. 223-233; 26, c. 29-35; 27, c.471-

478; 28, c. 38]. 
Специалисты отмечают, что криминологический анализ нередких случаев со-

вершения прибывшими на заработки в Россию из стран СНГ мигрантами резонанс-

ных преступлений дает основания рассматривать вопрос о психической полноцен-

ности данной категории лиц, а пребывание на территории страны трудовых мигран-

тов с психическими расстройствами в силу их общественной опасности для окру-

жающих представляет собой отдельную криминологическую проблему. При этом, 

как указывают А.В. Кисляков и М.Н. Ахмедов, «особенного внимания к психосома-
тическому состоянию здоровья требуют, по нашему мнению, представители стран 

участниц СНГ, поскольку большинство стран Содружества в течение последних 

десятилетий испытывают колоссальные отрицательные экономические и социаль-

ные перегрузки, толкающие граждан в сопредельное государство – Россию – на по-

иски работы в целях «выживания» себя и своих близких. Кроме того, часть мигран-

тов используют возможность пребывания на территории России для совершения 

различных преступлений» [21, c. 89].  
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Психологические последствия перенесенных соматических заболеваний, психи-

ческие заболевания и аномалии психики, акцентуации характера и иные особенно-

сти психики человека могут усугубляться и приобретать более сложные и деструк-

тивные формы под влиянием внешних факторов, в том числе характеризующих 

среду обитания, социальное окружение и образ жизни человека.  
Под влиянием экстремальных для личности социальных факторов временные 

расстройства психики могут трансформироваться в хронические, а пограничные 

состояния в расстройства и заболевания психики, что в свою очередь является серь-

езным криминогенным фактором [8; 10; 29]. Процесс адаптации в регионе пребыва-

ния безусловно связан с различными стрессами для мигрантов, т.е., с психологиче-

ской точки зрения, мигранты находятся в экстремальных социальных условиях, свя-

занных как с необходимостью покидания региона исхода, так и с адаптацией в ре-

гионе пребывания. 
Как отмечают исследователи, к жизненным обстоятельствам, которые могут по-

служить толчком к возникновения психических расстройств у мигрантов, можно 

отнести и необходимость трудиться в другой стране [21, c. 86]. Таким образом, экс-

тремальность данных условий может иметь как объективный, так и субъективный 

характер, т.е. восприниматься таковой исключительно конкретным человеком, что 

во многом зависит от его морально-психологических и иных личностных характе-

ристик. 
Таким образом, к субъективным факторам детерминации миграции следует от-

нести культурологические, морально-психологические и психофизиологические 

особенности личности мигранта, непосредственное воздействие на проявление и 

трансформацию которых оказывает процесс адаптации в регионе пребывания. Пси-

хологическим механизмом избегания трудностей адаптации является обособление 

мигрантов в среде этнических диаспор и анклавов. Непринятие норм права страны 

пребывания приводит деформации правосознания и, как следствие, правовому ни-

гилизму и инфантилизму, а также противоправному поведению мигрантов. Нередко 

накопленный миграционный опыт способствует появлению в среде мигрантов лож-

ных представлений и убеждений относительно не преступности (правомерности) 

или не наказуемости различных форм поведения, вседозволенности и безнаказанно-

сти в результате невозможности привлечения мигранта к ответственности и т.п. 

Рассматривая субъективные факторы детерминации преступного поведения ми-

грантов, необходимо учитывать такой фактор, как наличие у преступника психиче-

ских аномалий. 
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The specificity of the determination of migrant crime as a separate type of crime is determined by the fact 
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factors in determining migrant crime are largely interconnected with the process of their adaptation in the 
region of residence.The success of adaptation largely depends on the personality of a particular migrant, since 
the process of adaptation of migrants is associated with a complex of psychological problems affecting the 
cognitive, communicative, emotional, motivational, behavioral, and other components of the conscious-
volitional sphere of a person.The psychological mechanism for avoiding adaptation difficulties is the isolation 
of migrants among ethnic diasporas and enclaves.Failure to accept the rules of law of the host country, primar-
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