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Классификация факторов преступности 

 

Аннотация. В статье рассматриваются факторы, выступающие в качестве 

причин и условий преступности; проводится их классификация на 

криминогенные факторы (это процессы и явления, вызывающие или 

усиливающие отрицательные мнения, закономерности, и так далее, 

составляющие фундамент антисоциального поведения отдельных категорий 

людей, или приводящие (упрощающие) совершение ими своих противоправных 

деяний), и антикриминогенные факторы (это процессы или явления, которые, 

напротив, препятствуют антисоциальному поведению).  
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Существует большое количество разных факторов преступности. Тем не 

менее, самое основное здесь, по нашему мнению, это то, что все имеющиеся на 

сегодняшний день факторы анализируются в очень тесной взаимосвязи. Все 

они должны рассматриваться в комплексе.  

Как правило, они группируются следующим образом: первая группа – это 

криминогенные факторы (это процессы и явления, вызывающие или 

усиливающие отрицательные мнения, закономерности, и так далее, 

составляющие фундамент антисоциального поведения отдельных категорий 

людей, или приводящие (упрощающие) совершение ими своих противоправных 

деяний), вторая группа – это антикриминогенные факторы (это процессы или 



 

 

явления, которые, напротив, препятствуют антисоциальному поведению). Все 

они представляют собой некоторый фон социального развития современного 

гражданского общества, на котором осуществляются те или иные изменения 

современной преступности. Нужно учитывать, что оценка определенного 

процесса (определенного явления) зачастую непосредственно зависит от того, в 

какой мере они будут сочетаться с иными процессами (явлениями).  

Изучаться должны не только позитивные, но и негативные последствия 

тех или иных общественных процессов (или общественных явлений), 

необходимо выяснять, в какой мере все эти последствия общественных 

процессов (или общественных явлений) взаимосвязаны между собой. В данном 

случае нужно понимать, что термин «негативные последствия» ни в коем 

случае не должен уравниваться с таким термином, как «криминогенные 

последствия». Негативные последствия не касаются непосредственно условий и 

причин возникновения преступности, что нельзя будет сказать о 

криминогенных последствиях [1, с. 54].  

Преступность во всех случаях является закономерным следствием 

совокупности тех или иных криминогенных последствий. Отметим, что в 

современной системе социального развития преступность целесообразно будет 

рассматривать с точки зрения самого явного криминогенного фактора. В тех 

целях, чтобы верно уяснить основные причины возникновения 

рассматриваемого нами явления нужно точно понимать все возможные 

факторы, нужно точно знать все их особенности. Мероприятия, направленные 

на предупреждение данного явления, будут не эффективными, если не будет 

тщательно анализироваться вся система факторов – той и другой группы.  

Чтобы данная работа была высокоэффективной, нужно 

руководствоваться следующим важным обстоятельством: в настоящее время 

количество факторов, оказывающих свое прямое влияние на поведение 

личности, весьма существенно увеличивается, что же касается взаимодействия 

всех таких факторов, то оно систематически осложняется. Тем не менее, 



 

 

невзирая на тот факт, что на поведение личности они воздействуют только в 

комплексе, нужно осуществление их классификации.  

Каждый отдельный фактор имеет свое конкретное значение в 

действующем в настоящее время механизме детерминации противозаконного 

криминального поведения отдельных категорий людей.  

Тем не менее, нужно сказать о существовании отдельных 

неблагоприятных последствий позитивных, по большому счету, общественных 

процессов (общественных явлений). Конечно же, положительное, в целом, 

явления способно влечь за собой какие-то негативные, неблагоприятные 

последствия. Так, активное развитие в стране предприятий сферы 

промышленного производства выполняет цели научно-технического прогресса, 

и, несомненно, его необходимо будет рассматривать, как позитивное явление, 

однако у него есть ряд негативных, неблагоприятных для общества 

последствий. Какие-то положительные социальные процессы (социальные 

явления) делают гораздо меньшим влияние неблагоприятных, отрицательных 

социальных процессов (социальных явлений), обеспечивают возможность из 

ликвидации из жизнедеятельности населения [2, с. 41].  

Очень актуальным на сегодняшний день является вопрос определения 

места и значения того или иного фактора в современном гражданском 

обществе. Должно браться во внимание большое количество разных 

показателей, связанных с особенностями экономики, социологии, психологии, 

криминологии, права в целом, других отраслей знания.  

Все факторы преступности целесообразно делить на четыре группы: 

постоянно действующие; переменные, периодически действующие; 

переменные, не периодически действующие; случайно действующие. При этом 

кроме понятия «фактор», можно использовать и понятие «реализация фактора», 

которое связывается с тем, что фактор сам по себе может оставаться 

неизменным, но по-разному реализуется в различные периоды времени. Ведь 

фактор детерминирует конкретное событие не непосредственно, а через свою 

реализацию. Поэтому основные задачи в плане определения факторов и их 



 

 

реализации такие: выявление основных криминогенных и антикриминогенных 

факторов, воздействующих на преступность; качественная и количественная 

оценка меры влияния каждого из факторов (или их комбинации) на 

преступность; установление динамики криминогенных и антикриминогенных 

факторов; определение альтернативных путей развития преступности на основе 

возможной динамики криминогенных и антикриминогенных факторов, 

изменений в их комбинациях и интенсивности действия; выявление 

возможностей и направлений активного воздействия на преступность на основе 

выбора таких мероприятий, которые максимально благоприятствуют 

устранению криминогенных факторов и, следовательно, сокращению 

преступности.  

Обследования показывают, что факторов, действующих на преступность, 

много и что степень влияния некоторых из них велика, других – меньше, а 

третьих – незначительна. Установлено также и то, что с течением времени, во-

первых, действующие факторы качественно изменяются, во-вторых, одни 

факторы исчезают и появляются другие. Обследования помогли также 

определить группы факторов, связанных с природой преступности как 

социально-правового явления [3, с. 176].  

Исходя из такой природы преступности, все факторы, влияющие на нее, 

можно разделить на пять конкретных групп: социально-демографического 

характера (факторы, связанные с урбанизацией, миграцией населения, 

изменением половозрастной структуры населения и т. п.); экономического 

характера; социального и социально-психологического характера; 

организационно-правового характера (факторы, связанные с принятием новых 

законов, предусматривающих уголовную ответственность за совершение 

преступлений; с пробелами в уголовном и другом законодательстве; с 

недостаточно высокой эффективностью отдельных правовых норм, 

регламентирующих порядок назначения и исполнения наказания; факторы, 

связанные с деятельностью органов, осуществляющих контроль над 



 

 

преступностью и т. п.); другие факторы, не относящиеся к вышеназванным 

четырем группам.  
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