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Выявление причин и условий, способ-

ствующих совершению преступлений в 
условиях избирательного процесса, явля-
ется одной из важных задач, так как по-
зволяет наметить эффективные пути и на-
правления предупреждения посягательств 
в этой сфере. 
Обращаясь к понятийному аппарату, 

отметим, что причина – это явление, дей-
ствие которого вызывает, определяет, из-
меняет, производит или влечет за собой 
другое явление – следствие. Условие – 
явление, которое само по себе не может 
породить следствие, но создает возмож-
ность для его возникновения, и эта воз-
можность превращается в действитель-
ность, когда начинает действовать причи-
на. 
Между причинами и условиями суще-

ствует тесное взаимодействие, наличие 
которого и позволяет использовать обоб-
щенное понятие – криминогенные детер-
минанты, охватывающие и те и другие. 
Вместе с тем, необходимо учитывать ус-
ловность деления явлений и процессов на 
причины и условия, нельзя их противо-
поставлять друг другу. В одном случае 
конкретные факторы могут быть усло-
виями совершения преступления, в дру-
гом – причинами. Представляется, что 
ввиду неустойчивости и изменчивости 
функций, свойственных причинам и усло-
виям при различных обстоятельствах, 
сложно выявить явления, процессы, яв-

ляющиеся только причиной или только 
условием. В связи с этим автор поставил 
перед собой задачу, не делая основной 
упор на разграничение причин и условий, 
акцентировать внимание на выявление тех 
процессов и явлений нашей действитель-
ности, взаимодействие которых порожда-
ет преступность в условиях избирательно-
го процесса. 
В криминологии детерминанты пре-

ступности квалифицируются по многим 
критериям: по уровню, направленности и 
механизму действия, по глубине и силе 
действия, по временной и пространствен-
ной распространенности, по содержанию 
и т.д. [2]. Вследствие малоизученности, а 
также высокой степени латентности пре-
ступности в сфере избирательных право-
отношений, факторы, детерминирующие 
преступность данного вида, целесообраз-
но классифицировать, как это делается в 
большинстве отечественных работ по 
криминологии: по содержанию или сфе-
рам социальной жизни. Можно выделить 
следующие виды данных факторов: соци-
ально-экономические, правовые, органи-
зационно-управленческие, идеологиче-
ские, социально-психологические, мате-
риально-технические [4. С. 80]. 
Изученные автором статистические 

данные [13] и материалы уголовных дел, 
возбужденных по факту посягательств на 
избирательные права граждан России, по-
зволяют отметить, что преступления рас-
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сматриваемой группы чаще всего совер-
шаются лицами с небольшим достатком и 
имеют корыстную мотивацию. В связи с 
этим, к числу экономических причин, де-
терминирующих преступность в сфере 
избирательных правоотношений следует 
отнести низкую заработную плату граж-
дан, а также необеспеченность их соци-
альными благами со стороны государства 
и его органов. 
Основные правовые факторы, детер-

минирующие преступность в области из-
бирательных правоотношений в совре-
менном российском обществе, можно ус-
ловно поделить на несколько групп. 
К первой группе правовых факторов 

относится ненадлежащее правовое регу-
лирование государственной и обществен-
ной деятельности (например, деятель-
ность членов избирательных комиссий и 
других участников избирательного про-
цесса не имеет достаточно четко конкре-
тизированных положений).  
К другой группе правовых факторов 

существования и воспроизводства пре-
ступности, связанной с реализацией изби-
рательных прав граждан России, относят-
ся не устраняющиеся длительное время 
недостатки в отечественном законода-
тельстве, среди которых следует выделить 
следующие: 

- отсутствие в уголовном законе кон-
кретных указаний на то, какие деяния 
считаются уголовно наказуемыми, а какие 
административно наказуемыми [6; 9; 11; 
12]; 

- ненадлежащее правовое регулирова-
ние финансирования предвыборных кам-
паний в органы государственной власти и 
местного самоуправления [5]; 

- несоответствие местного избира-
тельного законодательства федеральному 
избирательному и конституционному за-
конодательству;  

- отсутствие в избирательном законо-
дательстве правовой регламентации про-
цесса сбора подписей; 

- закрепление в избирательном зако-
нодательстве низкой предельной суммы 
расходов кандидата, избирательного объ-
единения, избирательного блока из его 
избирательного фонда;  

- наличие в избирательном законода-
тельстве положения о допущении в общем 
количестве собранных подписей опреде-
ленного процента недостоверных подпи-
сей. 
В числе организационно-управленчес-

ких причин преступности в области изби-
рательных правоотношений можно отме-
тить: 

- отсутствие надлежащих форм соци-
ального контроля над сферой политиче-
ских отношений и деятельностью пред-
ставителей органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, а также 
претендентов на эти должности; 

- отсутствие отработанного механиз-
ма взаимодействия комиссий с правоох-
ранительными органами по выявлению 
преступных нарушений избирательного 
законодательства и привлечению к ответ-
ственности виновных лиц; 

- низкую эффективность деятельности 
государственных органов по борьбе с пре-
ступностью данного вида; 

- непрофессионализм и недостаточ-
ную правовую и организационную подго-
товленность субъектов, задействованных 
в избирательном процессе; 

- отсутствие независимых специали-
зированных органов, осуществляющих 
финансовый контроль за деятельностью 
субъектов политики и претендентов на 
выборные должности; 

- недостаточную эффективность рабо-
ты общественных наблюдателей при про-
ведении выборов и подведении итогов го-
лосования; 

- теоретическую неизученность юри-
дическими, социологическими и другими 
науками гуманитарного цикла этого нега-
тивного явления.  
Важными факторами детерминации 

преступности в системе избирательных 
правоотношений являются и идеологиче-
ские факторы. Среди них особо следует 
выделить несформированность политиче-
ской и правовой культуры участников из-
бирательного процесса. По справедливо-
му мнению А. Волкова, отечественные 
избиратели еще не научились строгости 
отношения к своему выбору, они не уме-
ют отличать болтунов-популистов от 
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серьезных людей [3]. Вместе с тем необ-
ходимо указать на восприятие обществом, 
его политическими институтами, государ-
ственными правоохранительными и кон-
тролирующими органами противоправ-
ных деяний в сфере выборов как нор-
мального политического явления. 
Важную роль в существовании и вос-

производстве преступности против изби-
рательных прав граждан России занимает 
группа социально-психологических фак-
торов. На деформацию как группового, 
так и индивидуального сознания влияют: 

- утрата прежних нравственных цен-
ностей и, вместе с тем, отсутствие нового 
эффективного механизма морального ре-
гулирования; 

- распространение ориентации на ма-
териальное благополучие, достигаемое 
любой ценой; 

- существование в российском обще-
стве стереотипов двойной морали, когда 
население охотно поддерживает публич-
ные обвинения некоторых участников из-
бирательного процесса, но при этом для 
решения собственных проблем соглаша-
ется принимать навязанные ими же пра-
вила игры. 
Вместе с тем, на существование пре-

ступности в избирательной сфере оказы-
вают воздействие и материальные факто-
ры, например отсутствие достаточной це-
левой материальной поддержки деятель-
ности избирательных комиссий в форми-
ровании правовой культуры всех участни-
ков избирательного процесса. 
Завершая рассмотрение правовых 

причин и условий преступности в сфере 
избирательных правоотношений, следует 
отметить отсутствие отработанного по-
рядка процедуры судебной защиты изби-
рательных прав граждан РФ. Стоит согла-
ситься с точкой зрения некоторых уче-
ных-правоведов, по мнению которых на-
званный недостаток образуется из-за не-
совершенной нормативной базы, регули-
рующей данные правоотношения [1; 3; 7; 
8; 10].  
В заключение хотелось бы подчерк-

нуть, что криминогенные факторы, воз-
действующие на преступность в области 
избирательных правоотношений и опре-

деляющие ее современное состояние, ко-
ренятся в явлениях и процессах, связан-
ных со спецификой переходного периода. 
Экономические, политические, организа-
ционные и психологические обстоятель-
ства, действуя в своей совокупности, сна-
чала порождают, а затем способствуют 
сохранению и росту количества совер-
шенных преступных деяний. Этот ком-
плекс факторов связан с общественными и 
индивидуальными процессами. Причем в 
первом случае это факторы, которые су-
ществуют и действуют на уровне общест-
ва и государства, во втором – обстоятель-
ства. 
Факторы, способствующие существо-

ванию и воспроизводству преступности в 
сфере избирательных правоотношений, 
взаимозависимы и взаимосвязаны, поэто-
му чтобы их нейтрализовать, необходима 
система мер, которая смогла бы остано-
вить рост преступности данного вида и 
предупредить новые нарушения избира-
тельных прав граждан России. 
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