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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Л .  С п и р и д о н о в ,  А .  Л е п с  

Теоретические обобщения советских криминологов и на

копленное ими эмпирические данные делают все более акту

альным переход к такому этапу научных исследований прес

тупности, конечная цель которого - вооружить субъектов 

экономического и социального управления, в том числе и 

планирующие органы, теоретическими и методическими разра

ботками, позволяющими оценивать изменения в общественной 

жизни и с точки зрения их влияния на криминологическую 

ситуацию как в отдельном регионе, так и в стране в целом. 

При этом практические нужды социального управления делают 

важным именно региональный подход к изучению преступности: 

конкретные меры борьбы с антиобщественными явлениями раз

рабатываются не только для страны в целом, но прежде все

го для отдельных территориальных общностей - областей, го

родов, районов и  . . 
В каком смысле мы употребляем термин "территориальные 

различия преступности" и отличаются ли методы регионально

го анализа правонарушаемости от методов ее анализа как со

циального феномена? - вот вопросы, требующие здесь перво

очередного ответа, если мы хотим профессионально грамотно 

говорить о "территориальном подходе" к исследованию анти

общественных проявлений. 

В свете марксистско-ленинской криминологии, преступ

ность всегда рассматривалась как социальное явление .Это, 

в частности, означает, что она имеет социальные причины и 

что лишь то общество, которое способно целенаправленно и 

* См.: Ы ар кс К., Энгельс Ф. Соч., 2-  
изд., т. I, с. 570; т. 2, с. 537; т. 8, с. 531-532; т. 13, 
с. 515-516 и др.; Ленин В. И. Полк. собр. соч.. т. 
2, с. 29; т. 22, с. 368-369; т. 33, с. 91; т. 36, с. 195 и 
др. 
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планомерно воздействовать на самого себя, в состоянии ус-

паяно бороться с преступностью, постепенно сникая ее уро

вень и в конце концов добиваясь ее полной ликвидации. Это, 

далее, означает, что сами по себе территориальные особен

ности, понимаемые как особенности географической среды 

обитания общественного человека, не могут оказать решающе

го влияния на возникновение, формирование и протекание со

циальных процессов, в том числе и преступности. В опреде

лении общественных процессов такую роль играет лишь способ 

производства, понимаемый как диалектическое единство про

изводительных сил и производственных отношений. Вместе с 

тем не будучи причиной, обусловливающей природу обществен

ного строя, географическая среда, а стало быть и террито

риальные особенности регионов, оказывают ускоряющее или, 

напротив, замедляющее влияние на развитие производительных 

сил, а через него и на развитие производственных отноше

ний . В частности, природные богатства или отсутствие та

ковых способствуют или затрудняют рост промышленности или 

сельского хозяйства, обусловливают неравномерность эволю

ции общества, его отдельных стран и регионов, влияют на 

особенности территориальных общностей, в том числе и на 

те, которые входят в причинный комплекс преступности. 

При таких условиях различия территориальных общностей 

суть их социальные различия, в опосредовании которых гео

графическая среда играет роль лишь одной из необходимых 

предпосылок. Равным образом методы регионального анализа, 

включая методы исследования территориальных различий прес

тупности, суть не что иное, как те ке самые методы соци

ального анализа. Последнее не исключает определенных осо

бенностей их применения в процессе исследования социальных 

явлений в географическом аспекте. Эти особенности обуслов

л е н ы  т е м ,  ч т о  р е г и о н а л ь н ы й  п о д х о д  п р е д п о л а г а е т  с р а в 

нение социальных характеристик двух или более терри

ториальных общностей. Процедура сравнения, не выходя в 

формально-логическом смысле за пределы метода сходства и 

различия Милля, в содержательном смысле предполагает раз

работку максимально полной -системы социальных свойств (по

казателей), при помощи которых описываются регионы и кото-

2 См.: М а р к с К., Энгельс $. Соч., 2-  
изд., т. 23, с. 521. 

4 



рые позволяют сопоставлять их друг с другом, выявляя сами 

различия и их причида. Поскольку знание территориальных 

особенностей углубляет и расширяет наши знания об общест

венно* явлении как таковом, региональный анализ становится 

составной частью социального исследования. 

Географические особенности не проявляются в чистом 

виде. Они выступают перед исследователем общественна яв

лений не сами по себе, а в интегрированной совокупности 

всех социальных факторов. Тем не менее они полностью не 

поглощаются общественным, продожая свою жизнь в террито

риальной специфике социального, будучи одной йе причин ее 

возникновения и формирования. Географическое - носитель 

социального. По этой причине одними только особенностями 

географического положения нельзя объяснить различия обра

зов жизни и типов личности? жителей Вологодской области 

и, скажем, Ставропольского ярая, эстонца из Таллина и, на

пример, из Вильяоди, но нельзя этого сделать и полностью 

их игнорируя. Специфика общественной форш отчасти объяс

няется и особенностями той территории, на которой эта фор

ма возникла и развивалась. Это достаточно ярко проявляет

ся, например, в земельной ренте. 

Постепенное накопление эмпирических данных о влиянии 

социальных факторов на преступность (в том числе и в рам

ках региональных исследований) поставило вопрос об их си

стематизации. Однако решение вопроса о систематизации со

циально-экономических характеристик территориальной общно

сти предопределяется исходными теоретическими положениями 

не только криминологического, но и общесоциологического 

•характера. Поэтому высшей формой систематизации социально-

экономических характеристик является общесоциологическая 

теория исторического материализма, который составляет на

учный методологический фуедамент всех общественных наук и 

эмпирических социальных, в том числе и криминологических 

исследований^. 

С точки зрения исторического материализма, в роли 

О 
Подробнее см.статью Спиридонова Л.И. и Отерова М.С. 

в настоящем сборнике^ 

4 См.: Л д о в В. А. Социологическое исследование. 
Методология. Программа. Методы. - М.: Наука, 1972, с. 
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факторов, обусловливающих ооблвдение или нарушение населе

нием уголовно-правовых запретов, прежде всего выступают со

циальные свойства лвдей, т.е. не их природные характеристи

ки и особенности, а те характеристики, которые они получают 

от общества . К числу такого рода социальных свойств в пер

вую очередь относятся социально-классовая принадлежность, 

место в профессионально-квалифицированной структуре общест

венного труда, должностное положение, роль в организации 

общественного труда, степень участия в творческом труде, 

уровень заработной платы и т.д. 

Эти свойства характеризуют положение индивида в сфере 

производства. Но поскольку общественная жизнь людей проте

кает не только в сфере производства, но и в сферах полити

ки, культуры, быта и потребления, то наряду с перечисленны
ми выше социально-экономическими свойствами, люди обладают 

и соответствующим набором свойств, отражающих их позиции во 
всех этих областях общественной жизни. Наконец, демографи

ческие признаки теснейшим образом связаны с социальными 
(иногда эта связь даже обретает юридическую форму, - напри

мер, в случае установления возрастных цензов), и поэтому 
имеются все основания для дополнения экономических, полити
ческих и культурно-бытовых факторов демографическими свой
ствами (полом, возрастом, коэффициентом семейности, мигра
цией и т.д.)^.Собственно, поэтому мы можем говорить о том, 
что сфера производства, сфера политики, сфера 1§гльтуры, бы

та и потребления исчерпывают все области общественной жиз
ни. 

Обобщение опубликованных эмпирических исследований по

зволяет утверкдать, что в сфере производства существенны

ми для изучения территориальных различий преступности явля

ются по крайней мере следующие факторы: А) общественное 

(классовое) положение, которое отражает социальный состав 

населения: I) рабочий класс, подразделяющийся, в свою оче

редь, на четыре группы в зависимости от квалификации (рабо-

® См. подробнее: Спиридонов Л.И. Социальный 
механизм действия уголовно-правовых запретов. - М.:Академия 
МВД СССР, 19%, с: 19. 

6 См.: Спиридонов Л. И. Проблема причинного 
комплекса преступности. - В сб.: Теоретические вопросы из-

ния причинного комплекса преступности. - М.: Академия 
CCCPf 1981, с. 45. 
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чие высококвалифицированного, квалифицированного, малоква

лифицированного и неквалифицированного труда); 2) колхозное 

крестьянство, подразделявшееся, в свою очередь, на три 

квалифицирован«« группы (колхозники квалифицированного, 

малоквалифицированного и неквалифицированного труда); 

3) служащих, подразделяющихся на а) интеллигенцию, в состав 

которой входят люди, занимающиеся преимущественно умствен

ным трудом и имеющие высшее образование, с выделением отно

сительно самостоятельной подгруппы инженерно-технических 

работников, 6) служащих со средним специальным образованием 

и в) служащих без специального образования; Б) трудовая ак

тивность, выражающая выполнение сдельщиками норм выработки, 

участие в различных формах соревнования, в рационализатор

ской и изобретательской деятельности и т.д., участие трудя

щихся в управлении предприятием (производственная демокра

тия); В) ряд иных факторов, связанных с различием социаль

но-экономических условий труда на предприятиях разных отра

слей народного хозяйства (промышленность, транспорт, строи

тельство, сфере обслуживания и т.д.), на предприятиях не

одинаковой величины, на предприятиях разного "возраста" и 

технической оснащенности и т.п. 

Аналогичное обобщение эмпирических, исследований позво

ляет утверждать, что существенными в сфере политики для 

криминолога являются по крайне! мере следующие факторы: I) 

членство в общественных организациях (Коммунистической пар

тии Советского Союза, комсомоле, профсоюзе и др.); 2) учас

тие в управлении государством (в работе ОЬветов народных 

депутатов всех уровней в качестве депутатов иди членов ко

миссий исполкомов; в отправлении правосудия, в частности, 

в качестве народных заседателей, членов товарищеских судов, 

членов добровольных народных дружин и т.д.); 3) охват поли

тическим v обучением в различных фермах; 4) иные фор« поли

тической активности, в основе которое лежит присущее совет

скому человеку чувство ответственности за все происходящее 

в своем районе, городе, республике, стране. 

В свою очередь, обобщение эмпирических исследований 

дает возможность криминологу ввделить в сфере культуры, бы

та и потребления следующие существенные факторы: I) образо

вание; 2) доход на дущу населения; 31 жилищное положение; 

4) структура досуга; 5) структура потребления; 6) охват об

щеобразовательным обучением; 7) степень потребления различ

ных форм культуры; 8) наличие в семье предметов культурного 

7 



обихода и  . . 
Наконец, криминологически существенными являются та

кие демографические фактор!, как пол, возраст, число детей 

в семье, продолжительность жизни в браке, срок проживания 

в данном административном районе, а также некоторые обсто

ятельства, играющие важную роль лишь в данном регионе. 

Как показали соответствующие социологические и крими

нологические исследование, все они, хотя и в разной степе

ни, оказывают влияние на уровень преступности. 

Исторически* материализм не только дает основу систе

матизации социальных факторов, влиянию всех этих факторов 

на характеристики массовых видов поведения (в том числе и 

социально негативных), но и позволяет установить их иерар

хи». С точки зрения общей социологической теории марксиз

ма-ленинизма, экономические свойства в конечном счете яв

ляются главными, определяющими все остальные социальные 

характеристики человека. Поэтому развитие производства и 

его техническое перевооружение, изменяя социально-экономи

ческую структуру общественного труда, образует базис всех 

9стальных социальных преобразований, в том числе и тех, 

которые способствуют сокращению и ликвидации преступности. 

Второе место по своему влиянию на преступность после про

изводственных факторов занимают культурно-бытовые факторы, 

главным образом за счет факторов образования и дохода. К 

числу базисных факторов относятся и демографические харак

теристики населения, а также их социальное происхождение, 

социальное положение, место и роль в производстве. 

В свете марксистско-ленинской философии источником, 

движущей силой развития любого процесса служат 

противоречия. В.И. Ленин охарактеризовал закон борьбы про

тивоположностей как суть материалистической диалектики®. 

Движущей силой общественного прогресса выступает противо

речие мевду развитием производительных сил и характером 

производственных отношений. Источником^развития производи

тельных сил является противоречие между социально сформи

рованными потребностями лвдей и социально обусловленны

ми средствам* их удовлетворения, т.е. чужда, как неудовле-

П 
См., например: Человек как объект социологического 

исследования. - Д.: Изд. ДУ, 1977. 

® См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 
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творенная потребность . Равным образом источник преступнос

ти как социального явления, как одной из ха

рактеристик состояния общества заключается в общественных 

противоречиях. 

Противоречия в процессе общественного развития лишь "в 

конечном счете™ объясняют, почецу в наша« обществе сущест

вует преступность. Процесс ее социальной детерминации иск

лючительно сложен. Преступность как всякое социальное явле

ние, будучи одной из характеристик состояния общественного 

организма, определяется всей совокупностью социально-эконо

мических, политических и т.д. факторов, пргоем совокупнос

тью, воздействующей на преступность не отдельными своими 

элементами (например, образованием, уровнем дохода, жилищ

ным положением и  . .), а интегрирование, всей системой 

факторов, взаимодействующих между собой. Ври таких условиях 

преступность сама выступает в этой интеграции как один из 

взаимодействующих факторов. Следовательно, ни одно из суще

ствующих в развитом социалистическом обществе противоречий 

(на социальном уровне) непосредственно не детерминирует су

ществование преступности, а лишь создает, наряду с другими 

факторами и противоречиями, объективную возможность ее су

ществования . 

Однако до сего времени советская криминология остается 

при объяснении причин преступности главным образом на опи

сательном уровне, на котором рассматривается связь Torq или 

иного конкретного явления (фактора) с преступностью. Напри

мер, "пол - преступность", "возраст - преступность", "соци

альное положение - преступность", "алкоголизм - преступ

ность" и т.д. Но, как мы знаем, это является чистой аб

стракцией. В реальной действительности каждая такая "пара" 

органически связана со всеми другими парами. Равным обра

зом, каждый отдельный фактор, входящий в так называемый 

причинный комплекс преступности, влияет на нее не сам по 

себе, а во взаимодействии со всем множеством остальных фак

торов. 

"Общество - организм", как пищут К. Маркс и В.И.Ленин, 

и мы должны отдавать себе отчет в том, что в любом организ

ме каждый его момент связан со всеми остальными. Каждое яв

ление влияет на другие явления точно так же, как все ос-

9 С м . : Г и л и н с к и й  Я .  И .  О  с и с т е м н о м  п о д х о д е  
к преступности. - "Правоведение", 1981, * 5, с. 52-53. 
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тальные, в свою очередь, влияют на него. В результате кри

минолог, если только он разделяет тезис марксизма-лениниз

ма о социальной природе преступности и намеревается 

вскрыть ее причины, оказывается перед труднейшей задачей -

познать преступность как интегрированный эффект взаимодей

ствия всего комплекса материальных и идеологических, эко

номических и политических, этнографических и социально-

культурных, демографических и социально-психологических и 

т.д. явлений, процессов, событий. 

С точки зрения исторического материализма, связь меж

ду классами различных социально-экономических факторов 

может быть представлена следующим образом: 

С х е м а  

Е - -

) сфера 

политики 

Т7Г, сфбР8 

экономики 

сфера 

демо

графии 

сфера 

кулыу-

pi, бы

та и 

потреб

ления 

Указанная схема, на которой сплошными линиями обозна

чены определяющие связи, а пунктирными - вторичные,со всей 

наглядностью демонстрирует два важнейших обстоятельства: 

во-первых, то, что общество представляет собой органичес

кое единство экономических, политических, социально-куль

турных отношений, развивающихся в определенных демографи

ческих условиях, и, во-вторых, определяющую роль экономи

ческих факторов в социальном развитии, в том числе и раз

витии преступности как одного из общественных явлений. По

следнее особенно важно для выбора средств решения кримино

логических .проблем, адекватных тому объекту, на который 

намеревается воздействовать орган управления. Слишком час

то мы пытаемся достигнуть целей, следуя путями, которые к 

избранным целям привести не могут. 

Приведенная схема и является самой общей предпосылкой 

построения модели социальной обусловленности преступности. 

Как известно, главной социальной целью развитого со

циалистического общества является формирование комплекса 

10 



условий, обеспечивающих всестороннее гармоническое разви

тие человеческой личности. В свою очередь, это предпола

гает, во-первых, развитие, упрочение и качественное со

вершенствование социалистического образа жизни и, во-

вторых, распространение его важнейших черт на все общест

венные классы и социальные грушш. Однако возникновение 

и становление образа жизни развитого социалистического 

общества захватывает разные классы и социальные группы 

неравномерно10. Наиболее глубокие различия в образе жиз

ни наблццаются, с одной стороны, между работниками физи

ческого и умственного тууда . с другой - между насе

лением города и деревни • . Это дает основание рассматри
вать соответствующие прогремите задачи нашего общества 

под углом зрения преодоления существенных различий между 

образом жизни названных категорий населения13. 

При таких условиях очевидно, что в перспективе со

ветскому обществу придется решать два типа проблем, свя

занных с совершенствованием социалистического образа жи

зни. Во-первых, добиваться дальнейшей) совершенствования 

социалистического образа жизни и, во-вторых, создавать 

условия для того, чтобы к уже достигнутому социалистичес

кому уровню и образу жизни получали в равной мере доступ 

все классы и социальные группы нашего общества. 

Коммунистическая партия и Правительство Советской Эс

тонии уделяют большое внимание вопросам социально-эко

номического переустройства ресцублики. За годы советской 

власти в этом отношении сделано очень многое. 

Конкретные перспективы социального развития ресцуб

лики теснейшим образом связаны с ее производственным раз

витием. Ишми словами, дальнейшее расширение социальна 

возможностей населения зависит от того, как будет разви

ваться аграрно-промысленный комплекс ресцублики. Социаль-

См.: Социальная структура развитого социалистичес
кого общества в СССР. .- Ы.: Наука, 1976, с. 7-27; П у л -
лат Р. Социальная структура Совете«» Эстонии. Сравни
тельно-исторический ашлиз основных тенденций развития. -
Таллин: Изд. Ээсти Раамат» 19%, с. 72-117. у 

11 См.: там же, с. I18-138. 

^ См.: там же, с. 52-117. 
ТО 
"См.: Марксистско-ленинская теория социального раз

вития. - М.: Наука, 1978, с. 73: Человек как объект со
циологического исследования, с. 134-и след. 
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нов и экономическое развитие представляют собой взаимосвя

занные аспекты одного и того же процесса. Развитие народ

ного хозяйства, изменение структуры общественного труда 

(соотношение труда индустриального и сельскохозяйственно

го, умственного и физического, квалифицированного и не

квалифицированного ) оказывает решающее влияние на структу

ру рабочих мест и тем самым в конечном счете предопределя

ет социальную структуру населения. Поскольку же для форми

рования классов нашего общества решающее значение имеет 

тип собственности, то и формирование межклассовых и внут

риклассовых социальных групп происходит посредством отно

сительно устойчивого закрепления работников за неоднород

ными в социально-экономическом отношении видами обществен

ного труда. В силу этого изменение структуры рабочих мест 

также имеет огромное значение для изменений социального 

состава населения. Подход же к объяснению общественных яв

лений с точки зренця социальной структуры общества,то есть 

классовый подход и классовая точка зрения, равнозначен в 

свете положений марксистско-ленинской теории общества сущ

ностному подходу, ведущему от уже познанного уровня глу

бинных законов социального развития ккак к объяснению и 

познанию сущности отдельных общественных явлений, так и к 

углублению познания на основе новых фактов самой сущности 

общества в целом. В самом деле, установив социально-клас

совое положение так называемого "среднестатистического"ин

дивида, то есть его принадлежность к тем или иным общест

венным классам или внутриклассовым социальным группам, мы 

тем самым узнаем почти все его социальные характеристики -

примерные образование, квалификацию, размер заработной 

платы, уровень культуры, круг общения и т. д. Вот поче

му изменения в производственной сфере образуют, изменяя 

социалььогю структуру общества, материальную основу всех 

прочих социальных изменений. "Каждая форма общества, - пи

сал по аналогичному поводу К. Маркс, - имеет определенное 

производство, которое определяет место и влияние всех ос

тальных производств и.отношения, которого поэтому точно так 

же определяют место и влияние всех остальных отношений"*4. 

Не менее важно и то обстоятельство, что создаваемая в 

материальном производстве республики часть национального 

*4 М а р к с К.,- Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч". 
I, с. 43. 
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дохода служит главным источником как личных доходов насе

ления, так и средств, направляемое государством, на разви

тие социальной инфраструктуры. В целом, чем успешнее раз

вивается материальное производство ресцублики, тем больше 

средств может быть направлено на развитие сфер! обслужива

ния ее населения. 

В свою очередь, социальные и демографические факто

ры оказывают обратное влияние на развитие производственной 

сферы ресцублики. Так, интенсивность рождаемости, смерт

ности и особенно миграции населения предопределяют вос

производство трудовых ресурсов, а следовательно, - и сте

пень обеспеченности ресцублики кадрами. 

Состояние школы, степень охвата молодежи всеобщим 

обязательным средним образованием, постановка производст

венного обучения школьников, качество усваиваемых знаний, 

развитие разных форм профессионального обучения - все это 

оказывает существенное влияние на подготовленность нового 

пополнения рабочей силы к труду, на умение эффективно ис

пользовать технику, а в конечном счете - на производитель

ность труда. 

Сравнительный уровень доходов, получаемых населением 

за труд в общественном производстве, в значительной степе

ни определяет материальную заинтересованность работников в 

распределении своего труда между этими сферами, производст

ва. 

Огромная роЛь в повышении общей эффективности произ

водства принадлежит социальным факторам производительности 

труда, в частности, отношению работников к труду, обуслов

ленному системой общественных отношений, характером и со

держанием труда, степенью.участия в управлении, системой 

материального и морального стимулирования труда и т. дЛ^ 

Помимо названных факторов, отношение к труду зависит от 

принятых соответствующими группами населения социальных 

норм и ценностей. Ценностные ориентации, в свою очередь, 

формируются под влиянием различных каналов общественного 

воздействия: воспитания в семье, в школе, на производст

ве, печати и массовых коммуникаций, общения с «дружащей 

социальной средой, потребления духовных и -культурных цен-

15 ,е 
См. подробнее: Человек и его работа. Социологиче

ское исследование. - М.: Мысль, 1967. 
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ноете* . 

Наконец, все сфер! общественной жизни, в том числе 

и сфера производства, определяются политикой, основными 

направлениями деятельности государства, которое црвдает 

классовый, социально-политический смысл и экономическим, 

и социально-культурным, и даже демографическим процес

сам, протекающим в стране и регионе. Нелишне заметить, 

что сфера политической жизни особенно важна для исследо

ваний преступности, так как уголовный закон, борьба с 

преступностью, профессиональная деятельность органов вну

тренних дел и других правоохранительных органов имеет 

сугубо политический характер. 

После сказанного понятно, почецу исследователь, ес

л и  о н  в  п р о ц е с с е  р е г и о н а л ь н о г о  а н а л и з а  с о д е р ж а 

тельно сравнивает две иди более территориальные 

общности с присущими им уровнями и структурами преступ

ности, должен произвести эту процедуру, сопоставляя соот

ветствующее системы социальных, экономических, 

политических, демографических и т. д. факторов. Равным 

образом, проектировать социальное развитие региона можно 

лишь опираясь на знание объективных перспектив и законо

мерностей развития всех социально-экономических, соци

ально-политических, социально-культурных и социально-

демографических процессов как моментов, характеризующих 

эволюцию единого общественного организма. Сле

довательно, планирование этих цроцессов должно цроизво-

диться на основе системного подхода с учетом и согласова

нием между собой всех взаимодействующих элементов соци

ально-экономической формации . 

Для исследования проблем, связанных с преступнос

тью, попытаемся на основе использования идей системного 

® См.: Марксистско-ленинская теория социального 
paa вития. -М.: Наука, 1978, с. 206-236. 

Г7 
См.: Б е с т у ж е в - Л а д а И. В., Ба

ры г и н В. Н., Малахов В. А. Моделиро
вание в социологических исследованиях. - М.: Наука, 
J9TO; С в т р о в М. И. Основы функциональной тео
рии организации. - £.: Наука, 1972, с. 14-18. 
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анализа*8 определить основы и принципы моделирования со

циально-экономической обусловленности региональной прес

тупности. Сравнение двух или более таких моделей, адек

ватно воспроизводящих процесс социально-экономической 

обусловленности преступности, должно дать возможность 

выявить территориальное различия преступности, обуслов

ленное различиями социально-экономического развитая 

сравниваемых районов, городов и т.д., и тем сашш по су

ществу явиться региональным криминологическим анализом. 

Регион является сложной системой, в которой зависи

мости между элементами не могут быть описаны линейными 

функциями. Это обстоятельство не позволяет применить для 

исследования региона как сложной системы хорошо разви

тый аналитический аппарат современной математики, кото

рый более приспособлен для исследования именно линейных 

зависимостей, присущих простым системам, например, для 

изучения природных, технических и организационных сис

тем*®. С другой стороны, процессы, протекающие в сложных 

системах, детерминированы стохастически, имеют вероятно

стную природу и не доцускают однозначного описания.Слож

ные системы характеризуются наличием огромного количест

ва цепей обратной связи - положительных и отрицатель

ных - между взаимообусловленно влияющими друг на д$у-

га элементами систем. Каждое данное состояние какого-ли-

элемента определяется практически всей историей суще

ствования системы, всем множеством взаимных связей дру
гих элементов, влияющих на состояние этого элемента. Из

менение состояний происходит непосредственно под влияни

ем одного или нескольких процессов, не тотчас же, а с 

18 
Под системой мы понимаем целостный комплекс вза

имосвязанных элементов (См.: Вицин С. Е. Моделиро
вание в криминологии. - М.: Высшая школа МВД СССР7 1973, 
с. 29; Аванлсов Г. А. Криминология. Прогности
ка. Управление. - Горький: Горьковская Высшая школа МВД 
СССР, 1975, с. 53), а под системностью - способность 
формировать комплексы органично взаимосвязанных элемен
тов, способность, являющуюся одним из важнейших свойств 
материи (см.: Афанасьев В. Г. Динамика соци
альных систем. - "Коммунист", I960, *5, с. 56). 

19 
См.: Социология и проблемы социального разви

тия. - М.: Наука, 1978, с. 77 г 
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некоторой отсрочкой и только в тон случае, коцда целый ряд 

воздействий на протяжении значительного периода времени 

как бы копится в системе, аккумулируется, и когда таким 
обрезом "созревают" необходимые и достаточные условия для 
изменения состояния элемента системы. Если элемент толь
ко начинает "накапливать" воздействия на него, то изме
нить его состояние очень трудно даже значительными усилия

ми; в этот период элемент обладает большой устойчивостью, 

а система в целом иди отдельные ее части (также рассматри
ваемые как слоеные системы, но, возможно, меньшего поряд

ка сложности) находятся, как говорят, в состоянии устойчи
вого равновесия. Когда же сумма накапливаемых воздействий 

достигает определенного уровня "критической массы", тогда 
даже небольшое дополнительное воздействие может изменить 

прежде очень устойчивое состояние элемента или, соответ

ственно, вывести систецу из состояния устойчивого равнове

сия. 

Таким образом, сложные системы логично рассматривать 

только в динамике, понимая, что изменения, происходящие 

в них на наших глазах, вызваны отнвдь не только что 

оказанным на нкх существенным воздействием, а опосредова

ны целой цепочкой воздействий и ответных реакций системы 

на протяжении прошлого периода времени. 

Сложность связей мевду многочисленными элементами 
таких систем вытекает прежде всего из того факта, что 
во многих случаях эти связи носят характер обратных. 
Петли положительных обратных связей без каких-либо огра
ничений вызывали бы бесконечный рост определенных элемен
тов системы. Поскольку ни один элемент системы не может 
расти до бесконечности, в каждой системе должны существо
вать ограничения, которые должны сдерживать или останав
ливать этот рост. Такие ограничения представлены отрица
тельною обратными связями, влияние которых должно быть 
тем сильнее, чем, ш правило, больше состояние данного 
элемента' приближается к максимально допустимому значе
нию. Трудности понимания динамического поведения сложных 
систем далее усугубляются тем, что значительное множест
во связей в петлях обратных связей имеет (и должно иметь) 
нелинейный характер. Понятно, что в таких условиях очень 

трудно прогнозировать сколько-нибудь детально поведение 

данной системы 
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данной системы2 . 

Знание поведения определенной системы является важ

нейшей предпосылкой более успешного управления. Если ш 

хотим более эффективно управлять системой, то т должны 

знать, как она будет вести себя в определенных условиях. 

Для этого необходимо прежде всего объяснить, чем опреде

ляется поведение сложных систем. Следовательно, необходи

мо знать, какие факторы определяют динамическое поведение 

сложных систем. 

Современное состояние общей теории систем (в частно

сти, теории социальных систем) позволяет ответить на по

ставленный вопрос лишь в самом общем виде. Поскольку объ

ективной предпосылкой существования, функционирования и 

развития любой общественно-экономической формации являет

ся производство и форма собственности, а ее субъектив

ной предпосылкой в классовом обществе - государство, по

стольку эти важнейшие компоненты влияют решающим образом 

на все прочие общественные явления и процессы. Соответст

венно этому, как правильно отмечает В.Г. Афанасьев, v при 

социализме общественная собственность и государство рабо

чего класса "суть системообразующая ось, вокруг которой 

переинтегрируются компоненты, унаследованные новым обще

ством от старого, создаются новые компоненты и их взаимо

связи. С созданием необходимого "набора" компонентов и их 

интеграцией утверждается новая система, новая, социалис

тическая целостность"^. Однако такой ответ, хотя он со
вершенно правилен, явно недостаточен для конкретных пред
сказаний поведения сложных динамических систем, а стало 

быть, и для целенаправленного управляющего воздействия на 
них. Для этого нужны знания обо всех остальных факторах 

социальной системы, которые также выступают в качестве 

составляющих сил, чье взаимодействие образует интегриро

20 См.: Петрушенко J1. А. Принцип обрат
ной связи. (Некоторые философские и методологические про
б л е м ы  у п р а в л е н и я ) .  -  М . :  М ы с л ь ,  1 9 6 7 ,  с .  1 4 4 ,  2 5 7 ;  Т у 
манов Г. А. Организация управления в сфере охраны 
общественного порядка. - 11.: Юрид. лит., 1972, с. 18 и 
след.; Прогнозирование в социологических исследованиях. -
М.: Наука, 1978, гл. I. 

21 
А ф а н а с ь е в  В .  Г .  Д и н а м и к а  с о ц и а л ь н ы х  с и 

стем. - "Коммунист", 1980,   5, с. 64. 
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ванную силу - общественную закономерность. Выявить указан

ные факторы - задача не из простых. Сильное влияние оказы

вает здесь и человеческий фактор, как и субъективный мо

мент вообще. И посколыу все сказанное относится и к про

блеме социальной обусловленности преступности, ликвидация 

которой - следствие перерастания социализма KELK системы в 

коммунизм как систему, постольку одна из важнейших задач 

криминологической науки сегодня - разработать методы, по

зволяющие количественно анализировать динамическое поведе

ние сложных систем, взаимодействие которых и образует при

чинный социально-экономический комплекс преступности. 

Сложность этой задачи очевидна. Сегодняшнее состояние 

криминологической теории далеко не во всех случаях позво

ляет надежно даже интерпретировать эмпирические явления 

(факты), а отсутствие системы методик отнюдь не всегда да

ет возможность перейти от данных непосредственного наблю

дения к выводам теоретического уровня. При таких условиях 

очевидно и то, что подобного рода задача может быть реше

на лишь в ходе комплексного социального исследования, воз

главляемого криминологами, с участием социологов, экономи

стов, психологов и т.д. Иными словами, это - дело всей со

ветской науки. Территориальный, подход к исследованию прес

тупности - один из путей к решению этой сложной проблемы. 
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«ЕТОДОЛОГИЧВСКИЕ ПРСЕЛЭИ 

ИССВДОВАНЮ ТЕРРИГОРШЬШХ РАЗЛИЧИЙ ПРЕСТЗ-ПНОСЯИ 

Я .  Г и л и н с к и й  

Решения ХХУ1 съезда КПСС и последующих Пленумов ЦК 

КПСС придают большое значение борьбе с преступностью и ины

ми антиобщественна« проявлениями как важному направлению 

социально-экономических преобразований в развитом социа

листическом обществе, Так, "воспитание нового человека не

отделимо от самой энергичной борьбы с пьянством, хулиган

ством и тунеядством, спекуляцией и хищениями социалисти

ческой собственности, взяточничеством и стяжательством"*. 

Повышение эффективности борьбы с преступностью и мер 

по предупреждению последней требует дальнейшего углублен

ного изучения ее сущности, причинной обусловленности, ме

ханизма и форм проявлений, связей с иными антиобществен

ными явлениями и т. п. При этом, как подчеркивалось в ре

чи D.B. Андропова на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, в 

области общественных наук "необходим решительный поворот к 

реальным, практическим задачам, которые ставит жизнь перед 

нашим обществом. Обществен»« науки в такой же мере, как 

и естественные, должга стать эффективным помощником партии 

и всего народа в решении этих задач"2.: 

Изучение территориальных различий преступности отно

сится к исследованиям, удачно сочетающим теоретический и 

прикладной аспекты криминологических проблем. Теоретичес

кое значение таких исследований состоит, в частности, в уг

лубленном сравнительном анализе социальных условие преступ

ности, факторов, влияющих на общее состояние (уровень, ди

намику, структуру) преступности, в проверке криминологичес-

ких гипотез о структуре и степени значимости каждого из 

- Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 14-15 
июня 1963 года. - М., 1963, с. 38. 

^ Там же, с. 6. 
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факторов (или их групп) в механизме "формирования" преступ

ности и отдельных ее вццов. Практическое значение изучения 

территориальных особенностей преступности заключается в по

лучении необходимой и достаточной, достоверной информации 

о криминогенной ситуации, оперативной обстановке в регио

не (районе, городе, области, республике) для принятия со

ответствующих управленческих решений: разработки комплекс

ной программы борьбы с преступностью и иными антиобщест

венными проявлениями, создания системы социальной профилак

тики, ведомственного и межведомственного планирования бо

рьбы с преступностью и мер по ее предупреждению, рацио

нального распределения во времени и в пространстве сил и 

средств правоохранительных органов и общественных форми

рований на обслуживаемой территории и т.п. 

Понимание объективной значимости исследований террито

риальных различий преступности нашло отражение в литерату

ре последних лет"*. 

Изучение территориальных различий преступности включа

ет широкий спектр проблем. Понятно, что в рамках статьи мо
жно остановиться лишь на некоторых из них. 

Прежде всего зафиксируем ряд известных положений. 

Сам факт территориальных различий в структуре, уровне, 

динамике (тенденциях) преступности не вызывает сомнений. 

Правда, частично эти различия мохут объясняться "случайны

ми" для характеристики состояния преступности обстоятельст

вами: неодинаковая латентность отдельных видов преступле

ний, большая или меньшая степень полноты учета (регистриру-

емости) преступлений и т.п. Однако в целом, если даже осно

вываться только на данных о преступлениях с минимальной ла-

тентностью и в условиях, исключающих значимые колебания в 

степени их регистрируемое™, территориальные различия эмпи

рически подтверждаются. 

3 См., например: Актуальные вопрос» предупреждения 
правонарушений. - Тбилиси", 1981, вып1 I; Влияние социаль
ных условий на преступность. - М., 1983; Г а б и а н и 
А. А., Гачечиладзе Р. Г. Некоторые вопросы 
географии преступности. - Тбилиси, 1982; Методологические 
вопросы изучения социальных условий преступности. - М., 
197У; Методологические и методическое вопросы изучения и 
профилактики преступности в крупных городах. - М.,1979 
и др. 
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Объяснение некоторых различий как бы "левит на, по

верхности". Так, хорошо известна неодинаковая порежен-

ность отдельных социально-демографических групп населения 

различными видами преступай проявлений. Веж, например, 

в населении конкретного региона высок удельный вес моло

дых несемейных рабочих, мигрантов, занятых малоквалифици

рован«»! ручным, физически тяжелым (или монотонным - кон

вейерным) трудом, то следует ожидать относительно повы

шенного уровня преступности по линии уголовного розыска. 

Хорошо известны и некоторые различия структуры и уровня 

преступности в малых и крупных городах, в сельской мест

ности и городах. Так, в крупных городах уровень угона ав

тотранспортных средств без цели хищения выше, чем в малых 

городах или в сельских поселениях, уровень квартирных 

краж в городах выше, чем на селе, а хищение скота, сель

скохозяйственной продукции - преимущественно "сельские" 

преступления. 

Различия в основных характеристиках преступности на-

блццаютоя не только в зависимости от типа поселения (ма

лое и большое село, рабочий и дачный поселок, малый, сред
ний, крупный город, город-порт и город-курорт и т.п.), но 

и "географические", при сравнении однотипных, уравнен»» 

по основным социально-экономическим показателям поселений, 
находящихся в различных регионах страны. Так, краниоло

гические исследования, начатые Всесоюзтм институтом по 

изучению причин и разработке мер предупревдения преступно

сти и продолженные другими коллективами (в частности, под 

руководством В.З. Веселого), установили нарастание небла

гоприятных количественных и качественных показателей прес

тупности вдоль оси: юго-запад - северо-восток. Поэтому 

чрезвычайно плодотворно обоснованное Г.Д. Блувитейно* раз

граничение "вертикальной" (по типу поселения) и "горивон-

тальной" (географической) дифференциация объектов кримино

логического исследования. 
Наконец, известно, что территориальным различиям 

преступности сопутствуют различия иных антиобщественных 

проявлений. Так, существует территориальная ("вертикаль

ная" и "горизонтальная") дифференциация степени алкоголи-
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эации населения4, наркотиэыа (труды A.A. Габиани), суи

цидального поведения0 и др. При этом соотношение уровней 

различное антиобщественных проявлений в одном и том же 

регионе носит достаточно сложный, неоднозначный харак

тер. 

Напрашивается предположение, что за известными (и еще 

не известными!) территориальными различиями преступности 

(и наос форм социальной патологии) скрываются некоторые 

о б щ е  з а к о н о м е р н о с т и ,  с л е д с т в и е м ,  п р о я в л е н и я -

м и которых и выступают эти различия. И тогда с необ

ходимостью приходится обращаться к проблемам детерминации 

преступности. 

Как всякое социальное явление (процесс), преступ

ность не может быть объяснена "из себя самой", а лишь 

как элемент социального целого - общества, субстанцию 

которого образует совокупность общественных отношений. Бу
дучи порождением общественной субстанции, преступность 

взаимосвязана с иными социальными процессами (социально-

экономическими, демографическими, социокультурными), как 

позитивными, так и негативными. Сложность сущностного 

"конструирования" преступности как самотоедественного 

явления, как относительно самостоятельного феномена об

условлена ее исторической изменчивостью, качественной не

однородностью деяний, признаваема преступными в то или 

иное время в том или ином обществе. Это делает принципи

ально невозможным вычленение и обособление преступности на 

основании имманентно присущих ей свойств, обусловленных 

самой "природой" исследуемого объекта. Всякое определение 

преступности неизбежно включает такой оценочный, "формаль

ный" момент как противоправность, нарушение уголовного 

закона. Правда, этот формальный признак служит критерием 

ввделения преступного поведения - в онтологически нерас-

члененной человеческой жизнедеятельности, а преступности -

4 С м . : З а и г р а е в  Г .  Г .  П р о б л е ш  п р о ф и л а к т и к и  
п ь я н с т в а .  -  М . г  I 9 6 0 ;  Я и с и п и н  В .  П . .  К о п ы т  
Н. Я. Алкоголизм. Изд. 2- . - 11., 1963; Профилактика пьян
ства и алкоголизма. - М., 1963. 

® Г е р н е т 11. Н. Избранные произведения. -
И., 1974, с. 460-468: 499-507. В настоящее время - иссле
дования сотрудников Веесоювного суицидологического центра 
под руководством А. Г. Амбрумовой. / 
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вреди иных социальна процессов. Однако преступность, буду

чи практически хорошо различаемым, фиксированно! (с точки 

зрения государства) феномене«, логически относится к чис

лу собирательных, "назывных* понятий. При всей объективнос

ти преступности как реально существующего общественно 

опасного явления, ее границы, сущностная и логическая оп

ределенность носят конвенциональный характер. Уже одно это 

д е л а е т  н е в о з м о ж н е й  н а х о ж д е н и е  е е  с п е ц и ф и ч е с 

ких причин^. Не будет излишним заметить, что вообще в 

сфере общественна процессов "выделение специфической при

чины из всей совокупности обстоятельств во многих случаях 

бывает весьма трудным"'. Тем более, когда предмет исследова

ния не обладает естественными границами. 

Сказанное отнюдь не означает, что преступность 

"беспричинное" явление. Суть проблемы в другом. Преступ

ность, народу с инши формами отклоняющегося поведения как 

социального явления, имеет общие социальные при

чины, таящиеся в сложной иерархии противоречий общественно

го развития®. Общность причин различных форм отклоняющего

ся поведения обусловливает и относительную устойчивость 

их взаимосвязей, и подчас нетривиальный характер этих свя

зей, и теоретическую возможность управленческих Бездейст
вий по "канализированию" социальной активности в общест

венно одобряемом (или допустимом, или хотя бы менее опас

ном) направлении, и - различную их структуру, интенсив

ность, динамику в разных регионах страны. Последнее зави

сит, в частности, от того, что противоречия общественного 

развития, диспропорции экономического и социального раз

вития, степень социальной неоднородности населения, служа

6 Аналогичная точка зрения представлена в работе: 
Блувштейн Ю., Яковлев А. О перспективах 
научной разработки проблем борьбы с преступностью. Уч. зап. 
высших^учебных заведений Лит. ССР. Право, 1961, т. ХУ1,шп. 

' *7 
Марксистско-ленинская теория исторического процес

са: Исторический процесс: действительность, материальная 
основа, первичное и вторичное. -М., 1961, с. 221. 

О 
Подробнее см.: Гилинский Я., Р а с к а 

3. О системном подходе к отклоняющемуся поведению. - Из
вестия АН Зет. ССР. Т. 30. Общественные науки, 1961,   2, 
с. 134-142; Человек как объект социологического исследова
ния -Л.: Изд. ЛГУ, 1977, с. 81-104. 44 
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щие источником отклоняющегося поведения, социальной пато

логии, включая преступность, неодинаково проявляются в 

различных регионах, территориальных общностях, в городах 

и сельской местности, в крупных и малых городах, в от

носительно стабильных и быстро развивающихся районах и 

т.п. 

Иерархия противоречий общественного развития, обра

зующая иерархию причин (причинный комплекс) отклоняющего

ся поведения, включая и преступность, - носит объектив

но сложный, а потоцу и дискуссионный характер^. 

Не останавливаясь сколько-либо подробно на анализе 

существующих точек зрения и аргументации собственной,от

метим лишь то, что имеет непосредственное отношение к на

шей теме. 

Марксизм-ленинизм вскрыл основную причину преступно

сти в классово-антагонистическом обществе: социальное 
неравенство, являющееся следствием обществен

ного разделения труда, классовой дифференциации и порож-

дапцее как классовую борьбу, так и ее "побочные про

дукты* в веде преступности, пьянства, проституции и т.п. 
Определяющую роль социального неравенства 6 генезисе 

преступности были вынуждены признать и некоторые буржуаз

ные ученые*®. 

Социализм покончил с нищетой и эксплуатацией масс, с 
частной собственностью и сословными привилегиями. На 

этой основе за годы советской власти сократился уровень 
преступности, произошли прогрессивные изменения в ее 

структуре. Однако при социализме еще сохраняется соци-
ально-экономическая неоднородность труда (умственного и 

® См., напршер: Коган В. М. Социальный, меха
низм уголовно-правового воздействия. -М., 1983, с. II -
32; НГу д р я в ц е в В. Н. Причины правонарушений. 
М., Кг*; Спиридонов Л. И. Проблема причин
ного комплекса преступности. - В кн.: Теоретические во
просы изучения причинного комплекса преступности. - М., 
1981, с. 35-60: Человек как объект социологического исс
ледования, с. 67-90 и др. 

В XIX веке это - Кетле, Турати, Ирине (см.: 
Г е р н е т М. Н. Указ. соч., с. HI, 119, 375). Из со
временных авторов см.: Кларк Р. Преступность в 
США. - М., 1у75; Шур Э, Наше преступное общест
в о .  -  М . ,  1 9 7 7 ;  с т а т ь и  Д .  Б е л л а  и  Р .  М е р -
то н а в кн.: Социология преступности. - М., 1966, с. 
265-281, 299-313. 

24 



физического, индустриального и аграрного, вкалифицирован

ного и неквалифицированного, управленческого и испол

нительского), порождающая социальную неоднородность, на

личие классов и социальных групп. Основоположники марк

сизма связывали полное преодоление социального неравенст

ва с уничтожением классовых различий . Пока же они со

храняются, "справедливости и равенства ... первая фаза 

коммунизма дать еще не может: различия в богатстве оста

нутся и различия несправедливые"*^. Социализм "не в сос

тоянии сразу уничтожить и дальнейщую несправедливость, 

состоящую в распределении предметов потребления "по ра

боте" (а не по потребностям)"13. И сегодня "характер рас

пределения является по сути дела одним из важнейших по

казателей степени социального равенства, возможной при 

социализме ... Полное социальное равенство не возникает 

вдруг и в законченном виде"**. Да, "у нас все имеют рав

ные права и равные обязанности перед обществом. Полное же 

равенство в смысле одинакового пользования материальными 

благами будет возможно лишь при коммунизме. Но до етого 

еще предстоит пройти долгий цуть"^. 

Заметим, что в вышеприведенных положениях В.И. Ле

нина важно не только обоснование сохранения неравенства 

на первой фазе коммунистической формации, но и подчерки

ваемая несправедливость социального не

равенства. Действительно, неравенство людей как индиви

дов, представителей человеческого рода всегда было и ос

танется. Это - индивидуальные различия по полу, возрас

ту, физической силе, интеллектуальной одаренности и т.п. 

Но такое - естественное - неравенство объективно не 

^ См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 
2-  изд., т. 19, с. 525. 

2 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 53, с. 93. 
13 Там же. 

^ А н д р о п о в  D .  В .  У ч е н и е  К а р л а  М ц р к с а  и  
некоторые вопросы социалистического строительства в 
СССР. -Коммунист", 1963, # 3, с. 15. 

^ Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 14-
15 июня 1963 года, с. 12. 
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является несправедливы* (хотя и может так восприниматься 

отдельными иццивадами). Проблемы социальной справедливос

ти не случайно привлекают все больше внимания1". Осозна

ние социального неравенства как несправедливости может 

приводить к различного рода действиям, в том числе и к 

общественно опасны». 

Объективно различное положение классов и социаль

ных групп в системе социалистического общественного про

изводства определяет различное их положение в сфере поли

тики, культура, быта и потребления, а, в конечном счете, 

и различные формы социально значимого, в том числе и ан

тиобщественного поведения. 

Социальное неравенство - основной источник антиоб

щественных проявлений, в частности, потому, что реальные 

возможности ("шансы") удовлетворения потребностей все 

еще определяются местом ивдивида в системе обществен

ных (прежде всего - производственных) отношений, зани

маемой социальной позицией. Важно подчеркнуть, что речь 

вдет не только (и не столько!) об удовлетворении "пер

вичных", физических потребностей, но и потребностей ду

ховных, собственно социальных, включая потребность в са

мовыражении, самоутверждении, самореализации посредством 

творчества. А "реализовать потребности, определяе

мые стремлением к творчеству и самовыражению личности, 

куда труднее, чем просто накормить, одеть людей, постро

ить для них жилища" . 

Вообще в обусловленности социальной патологии, вклю

чая преступность, решающим является не сам по себе уро

вень удовлетворения материальных и духовных потребнос

тей, а степень различий, величина "разрыва" в 

возможности их удовлетворения для разных социальных 

групп, то есть, в конечном счете, степень социального не
равенства. Социальная неудовлетворенность (а, следова

тельно, и попытка ее преодолеть, в том числе - антиоб

щественным путем) порождается не столько "абсолютными" 

возможностями удовлетворить потребности, сколько относи

См.: Мальцев Г, В. Социальная справедли
вость и право. - М., 1977; Роговин 'В. 3. Соци
альная политика в развитом социалистическом обществе. 
М., I960; Социальная справедливость и пути ее реализации 
в социальной политике. - М., 1962, кн. I и 2. 

17 М а л ь ц е в Г. В. Указ. соч., с. 143. 
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тельными - ao сравнению с другими представителями своего 

класса, социальной группы, а также другого класса, других 

социальных групп. Ибо, как отметил еще К. Маркс, "матери

альная бедность при известных условиях ощущается челове

ком тем сильнее, чем больше разница в материальной обеспе

ченности между данным человеком и другими лвдьми, объек

тами сравнения и подражанйя"*®. Вот почему и "при исследо

вании территориальных различий преступности ... было ус

тановлено, что неблагоприятное состояние преступности име

ет место в том из сравнивав»« регионов, где средний ма

териальный уровень жизни населения по комплексу наиболее 

значимых показателей (средняя заработная плата, душевой 

денежный и реальный доход и т. д.) лучше, но зато значи

тельнее контрастность (коэффициент разрыва) в уровне ма

териальной обеспеченности отдельных социальных групп. В 

то же время в регионе с меньшим уровнем преступности мате

риальные условия жизни были хотя и несколько хуже, но бо

лее однородны и равномерно распределены. Итми словами, 

состояние преступности коррелировало не с уровнем матери

альной обеспеченности, а с различиями в уровне обеспе

ченности, с размером и остротой этого различии"*®. Ис

следование преступности в динамике за рад лет также под

твердило прямую зависимость уровня преступности от увели

чения (уменьшения) разрыва между потребностями населения и 

степенью их фактического удовлетворения^0. 

Очевидно, основным противоречием, непосредственно оп

ределяющим тенденции в динамике антиобщественных прояв

лений, служит противоречие между относительно равномерно 

растущими потребностями (и изменениями их структуры) и 

относительно неравномерно меняющимися возможностями их 

М а р к с К., Энгельс Ф. Соч.,2-  изд. 
т. 6, с. 446. 

С а х а р о в  А .  Б .  М е т о д о л о г и ч е с к и е  в о п р о с ы  
изучения социальной обусловлемюсти преступности. - В 
кн.: Влияние социальных условий на преступность. - М.,1963, 
с. 28. См. также: Серебрякова В. А. Криминоло
гическое значение материальных условий жизни населения. -
Там же, с. 42-56. 

20 * 
См.:К оробейннков Бе В., С ел па

нов Н. А., Скворцов К. Ф. Изучение факто
ров, иияюврпс на изменение уровня и структуры преступнос
ти. - Советское государство и право, 1962, f Г. 

»* 
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удовлетворения (в зависимости от социально-классовой при

надлежности, сфера занятости, территориальных различий,а 

также нарушений социалистического принципа оплаты труда). 

Изложенное позволяет перейти к рассмотрению некоторых 

практических аспектов исследования территориальных осо

бенностей преступности. 

При всем многообразии собираемой и анализируемой в 

процессе исследования информации она должна отражать: 

- общее состояние преступности и иных форм отклоняю

щегося поведения на изучаемой территории (в регионе); 

- распределение различных форм отклоняющегося поведе

ния среди социально-демографических групп населения; 

- пространственное распределение преступности и иных 

антиобщественных проявлений на территории региона; 

- распределение преступности и иных антиобщественных 

проявлений во времени (суточное, недельное, месячное, го

довое); 

- социально-экономические, социально-демографические 

и социокультурные особенности региона, влияющие на основ

ные характеристики преступности и иных антиобщественных 

проявлений. 

О б щ е е  с о с т о я н и е  п р е с т у п н о с т и ,  р а в н о  
как и иных форм социальной патологии, оценивается по хоро
шо известным критериям - состояние, структура, уровень, 
динамика. Проблемами остаются: разработка оптимальной, 
единой системы конкретных показателей, адекватно отражаю
щих исследуемые (и регулируемые!) процессы в сфере право
порядка и позволяющих учитывать и сопоставлять данные в 
различных регионах; определение степени латентности раз
личных видов преступлений; получение информации о тех ан
тиобщественных проявлениях, которые не учитываются госу
дарственной статистикой или, правоохранительными органами. 

Важнейшим показателем распространенности различных 
видов преступлений и иных антиобщественных проявлений 
с р е д и  с о ц и а л ь н о - д е м о г  р  а  ф и ч е с к и х  
групп населения служит, как правильно /отмечалось в лите
ратуре (С.Е. Вицин, В.М. Коган, A.A. Лепс и др.), коэффи
циент преступной (и иной антиобщественной) активности, оп
ределяемой как соотношение доли конкретной социально-деми-
графической группы в контингенте преступников, правонару
шителей - и доли той же группы в населении региона.Этот 
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I 

коэффициент позволяет выявить степень пораиенности различ

ных групп населения резном формами социальной патологии, 

сравнительную величину "вклада" соцналыю-демогрефическюс 

групп в преступность, ее отдельные виды, в ише антиобще

ственные явления. Возникающие на практике трудности рас

чета столь значимого показателя объясняются тем, что пра

воохранительное органы не всегда располагают оперативное 

и достоверной информацией о социально-демографическом 

составе населения обслуживаемо* территории. Поэтому не

редко ограничиваются исчислением доли социально-демогра

фических групп в контингенте правонангшталей, что при

водит к искаженной картине. Тая, например, среди лиц, 

совершивших разбойные нападения в одном из изучаема ре

гионов Северо-Запада, доля 14-17-летних составила в 1979 

году 21,5 %, а доля 30-49-летних - 16,6 %, то есть раз-

. ница, казалось бы, не очень велика (4,9 %). Между тем ко

эффициенты преступно* активности тех же возрастных групп 

различаются более, чем в 7,5 раза (750 % I). Представляет

ся перспективным переход к разработке эмпирически уста

навливаемо* типологии социально-демографических групп по 

совокупности рада показателе* (этот вопрос излагается в 

статье H.H. Просжурниной, помещенной в настоящем сборни

ке) . . 

Ирм изучении пространственно-вре

менного распределения антиобщественна проявлений 

в регионе определяется интенсивность их распространеннос

ти по административно-территориальным единицам региона. 

Знание уровня преыупности в районах позволяет цутем рас

чета среднего регионального показателя и порайонных от не

го отклонений ("плюс", "мицус") определить относитель

ную "криминогенное»" районов. Поскольку административно-

территориальное деление не всегда учитывает вое значимые 

социально-экономические, этнические, социокультурные фак

торы, влияющие на правонарушаемоеть, постольку требуется 

дальнейшая детализация криминогенной ситуации по микро

районам или исторически сложившимся территориальным общ

ностям. Далее определяются основные "экспортно-импортные" 

миграционные потоки преступности между районами региона, а 

также мееду изучаем» и инши (в первую очередь - сосед

ними) регионами. Выявленные в динамике за рад лет относи

тельно устойчивые закономерности пространственного распре

деления преступности (по основным видам) и иных антноб-
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ществетмх проявлений служат основой для составления соот

ветствующих жарт. Закономерности распределения различал 

форм социальной патологии во времени фиксируются в табли

цах и в ввде графиков (суточная, надельная, месячная, се

зонная "волт"). 

Важнейшая часть исследования - выявление зави

симостей основных характеристик преступности и 

иных антиобщественна проявлений, их пространственно-вре

менных распределений от социально-экономических, демогра

фических, социокультурных процессов в регионе. Объективные 

трудности, подстерегайте исследователей: 

- чрезшчайная сложность взаимосвязей экономичес

ких, социальных, демографических процессов и различных 

форм отклоняющегося поведения (как проявлений социальной 

дезорганизации)22; 

- комплекса», междисциплинарный характер исследо

вания, гребущий совместных усилий социологов, кримино

логов, экономистов, демографов, географов и иных специ

алистов; 

- трудоемкость сбора и анализа необходимой -инфор

мации; 

- преимущественно поисковый характер ранее прове

дении исследований, а, следовательно, отсутствие надежно 

отработанных методик. 

Многообразие и сложность взаимосвязей социально-эко

номических процессов с различными формами отклоняющегося 

поведения, включая преступность, предполагает прежде все

го структуризацию социальных условий, реальных противо

речий социально-экономического развития (теневой стороной 

^ См.: Быков Л. А. Методика анализа сезоншх 
колебаний преступности. - В кн.: Вопросы борьбы с прес
тупность*. - М., 1962, вып. 36, с. 39-48. 

22 См.: Г о р я и н о в К. К., - Кондратюк 
I. В. Проблем! прогнозирования преступности в региональ
ном раарезе. - В кн.: Вопросы борыД с преступность». -
М., 1МЗГ*ш. 39, с. 26-35Т См. nion К о э н А. Исс-

проблем социальной дезорганизации и отклоняюща-
гося поведении. - В кн.: Социология сегодня. - М, 1965; 
Мартиндейл $ял» Социальная дезорганизации: кон-
Дамкт мещду птрвтшвпии и ампиржческим подходом. - В кн.: 
Беж к ер Бесков А. Современная социологи
ческая теории. - М., 1961; Щ е п а н иск и й Х а л е -
меетарше понятии социологии. - М., 1969, с. 196-203 и 
Я». 
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которого и является социальная дезорганизация). Ори »том, 

очевидно, "в основу систематизации детерминант социально* 

дезорганизации может быть положена структура социальных 

процессов и соответствующих им противоречий". 

Необходимость комплексного исследования социальной об

условленности преступности и иных антиобщественных прояв

лений конкретным процессами в конкретном регионе лишний 

раз подтверждается тем, что проводившееся изучение влияния 

отдельных социально-экономических, демографических, соци-

алыю-психологических и иных процессов (факторов) на струк

туру, уровень и динамику преступности, при всей значимости 

таких работ в накоплении эмпирических данных, нередко при

водили к недостаточно обосновании« выводам, упроцавщш дей

ствительность. Лишь в качестве примера отметим, что уровень 

преступности, алкоголизации, суицидального поведения и  . . 
находится отнюдь не в прямой, а в гораздо более сложной, 

подчас обратной корреляционной зависимости. Такие процессы 

как урбанизация и миграция населения также не столь пря

мо и непосредственно связаны с уровнем и динамикой анти

общественных проявлений. 

О том, что не сама по себе урбанизация "криминогета",_ 

а те диспропорции, которые наблюдаются в период наиболее 

резкой ломки традиционного сельского образа жизни в про

цессе урбанизации, свидетельствует, например, тот факт, что 

в конце 20-х годов коэффициент преступности (в расчете на 

10 тысяч жителей) в городах в 3,7 раза превышал соответ

ствующий показатель в сельской местности, а к концу 60-х 

годов этот разрыв сократился до 1,5 раза . По переписи 

1979 года городское население составляло в СССР - 62 56, в 

Эстонской ССР - 70 % (высокий уровень урбанизации), в 

Грузинской ССР - 52 % (относительно низкий уровень урба

низации)*®. При этом в 70-е годы уровень Преступности в го-

о*) 
Г о р я и н о в  К .  К . ,  К о н д р а т ю к  Л .  В .  

Указ. соч., с. 29. 

24 
Совершенствование мер борьбы с преступностью в 

условиях научно-технической революции. - М., Г980, с. 

25 г Численность и состав населения СССР. По даннш 
Всесоюзной переписи населения 1979 года. - М., 1984, 
с. 8. 
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родах Грузии был в 2 - 2,5 раза вше, чем в сельских райо

нах36, тогда как в Эстонии различия оказались минимальны

ми, статистически незначимыми (данные A.A. Лепса). 

Вопреки бытующему иногда представлению отсутствует 

прямая зависимость между величиной города и уровнем ан

тиобщественных проявлений. Так, в крупнейших городах 

Москве, Ленинграде, Киеве - уровень преступности на про

тяжении длительного времени существенно ниже, чем в дру
гих крупных городах. В Эстонии уровень преступности в Тал
лине и Тарту ниже, чем в Нарве и Кохтла-Ярве (данные 

A.A. Лепса). В Грузии наиболее высокие коэффициенты прес

тупности и алкоголизации - в средних и малых городах 

(A.A. Габианн, Р.Г. Гачечиладзе). В Свердловской облас и. 

наиболее высокий уровень преступности в малых городах, а 

саше низкие показатели - в крупных, а также крупнейших 
городах области - Свердловске и Нижнем Тагиле (А.4. Со

колов). Аналогичная тенденция в Кемеровской области (К.Г. 

Яковлева). 

Не является сама по себе "криминогенной" и мигра
ция. Исследования в городе-новостройке показали, что име
ются критические периоды адаптации новоселов, своего рода 
"болевые точки", приходящиеся в основном на период от С 

месяцев до I года (Г.М. Резник). Очевидно, именно в это 

время наступает "разочарование" от перемены места житель
ства, крушение надевд на быстрое достижение тех благ, ра

ди которых человек переселился. Этоцу периоду соответст
вует • наиболее высокая частота совершения преступлений 

новоселами Трудно переоценить такого рода сведения для 
организации работы по адаптации мигрантов и тем самым - по 
профилактике преступности. 

Большего внимания заслуживает изучение зависимости 

территориальное особенностей преступности и иных антиоб
щественных проявлений от степени социальной неоднородно

сти, социального неравенства. Это потребует, помимо ап
робированного инструментария, разработки более "тонких"ме-

тодик, способных выявить и количественно отразить ситу

ацию в регионе. 
Наконец, представляется плодотворным сопоставление 

социально-аколорических карт территории региона (картиро-

26 См.: Г а б и а н и А. А., Гачечилад
зе Р. Г. Указ. соч. 
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ваше размещения учреждений образования, культуры, здра

воохранения, торговли, общественного питания, транспорт

ной сета, природной среди, плотности населения, типа за

стройки, зон прошшленности, жилья и отдыха и т. п.) с 

картами распространенности основных форм антиобщественных 

проявлений и составление социо -криминологиче ских карт и 

атласов2'. 

Сочетание теоретико-прикладных исследований в регионе 

позволит разработать модели изучаемых процессов, их "про

игрывание" с помощью компьютеров. В свою очередь,это бу

дет способствовать более обоснованному прогнозированию 

преступности и тех форм отклоняющегося поведения в целях 

создания эффективной системы борьбы с негативными явления

ми и их профилактики. 

6 См.: Г а б и а н и А. А., Г а ч е ч и л а д а е 
Р. Г. Указ. соч.; Григорян В. А. Метод картогра
фического отображения некоторых социальных характеристик 
щреетриости. - В кн.: Вопросы борьбы с преступностью. 
МТ, 1962, вып. Эб, с. 49-54; а также работы А. Лепса, М. 
Павельсон, Э. Раска, Э. Ыунапуу по материалам Эстонской 
ССР. 
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ПРОЦВДУРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ 

Э. Р а с к а 

Тщательно разработанная, прочная методологическая ос

нова служит одним из важнейших гарантов результативности 

исследования сложного процесса социального обусловливания 

преступности. Между тем очевидно, что даже безупречные ме

тодологические принципы и идеи не осуществляются сами по 

себе. Их осуществление становится реальным лишь в рамках 

определенной системы действий исследователя, системы, ко

торая предусматривает как способ организации, так и после
довательность применения различных исследовательских при

емов. Таким обрезом, полнота и адекватность реализации 

лежащих в основе исследования методологических принципов и 
идей непосредственно зависит от набора соответствующих 

процедур исследования. 

Процедуры исследования нацелены на реализацию лежа
щих в основе исследования методологических принципов и 

идей, которые, б свою очередь, связаны со спецификой пред
метной области исследования. Поэтому можно сказать,что вы
бор процедур исследования - операция не произвольная, а 
предопределяемая объективно присущими предметной области 
свойствами. В отношении исследования процессов социаль
ного обусловливания преступности это означает, что приме
няемые процедуры должны быть в состоянии охватить важные 
стороны этого процесса на всех его счупенях, начиная с на
иболее общих природных и социально-экономических условий 
жизнедеятельности и социального поведения лвдей и оканчи
вая специфическими условиями микросреды, формирующими пре
ступно активные типы личности. 

Предопределенность исследовательских процедур нель

зя рассматривать как оперирование какими-то застывшими, 

раз и навсегда данными алгоритмами. По мере углубления на

ших знаний о предметной области и совершенствовании мето
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дологических разработок развиваются и совершенствуются и 

процедуры исследования. 

Кроме того, в тех случаях, когда ш имеем дело со 

столь сложнши процессами, каким является процесс соци

ального обусловливания преступности, целесообразно на 

первых стадиях исследования пользоваться наиболее просты

ми, несложными процедурами, которым доступны, прежде все

го, поверхностные, эмпирически непосредственно наблюдае

те пласты исследуемого процесса. По мере накопления опы

та исследования и первичных, хотя и поверхностных знаний 

о предметной области, можно прибегнуть к более сложным 

процедурам, позволяющим исследовать ее скрытые от непо

средственного наблюдения стороны. 

Ниже излагается один из возможных вариантов реализа

ции принципа "от простого к сложному" цри разработке про

цедур исследования процесса социального обусловливания 

преступности. Соответствующие процедуры - изучение терри

ториальной локализации (географии) преступности; изучение 

характеристик социального пространства и образа жизни лю

дей в экстремальных зонах локализации преступности - име

ют познавательную ценность как каждая в отдельности, так 

и в комплексе. Если эти процедуры, взятые в отдельности, 

позволяют характеризовать различные стороны интересующего 

нас процесса, то в совокупности они дают более или менее 

целостное представление об исследуемом процессе в конк

ретных условиях социального пространства. 

I. Изучение территориальной локализации 
(географии) преступности 

В последние'годы, в связи с настоятельной необходи

мостью повысить уровень комплексности научных исследова

ний общественных систем, процессов и явлений, все большее 

значение приобретает социальная география, изучение гео

графических закономерностей функционирования общественных 

систем. Это, по-видимому, объясняется тем, что в отличие 

от большинства частных наук, рассматривающих лишь отель

ные стороны действительности, география изучает природу 
и общество более комплексно и генералиаованно, с упором 

на выявление пространственгап структур, связей и отно
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шений*. Нельзя не заметить также, что обоснованность гео-

графического подхода к явлениям общественной жизни вытека

ет из самой сущности этих явлений. С.Я. Ныммик отмечает, 

что географической наукой установлена системная и времен

но-пространственная сущность жизни общества. Формирование 

социально-экономических пространственных систем считается 

одной из основных закономерностей развития общества̂ . 

Подобно другим социальным процессам, свойством "гео-
графичности" обладает и преступность. Как разновидность 

социального поведения, преступность не может не связывать
ся с природными, экономическими, культурными и т.п. усло
виями жизни ждей, т.е. с условиями, которые, по данным 
специальных исследований, в различных социально-экономиче
ских пространственных системах явно неодинаковы. Поэтому 
вполне естественно предположить, что соответственно изме
нениям условий жизни изменяется и преступность, ее коли
чественные и качественные характеристики. Или, иными сло
вами, можно предположить, что географические закономернос
ти общественной жизни проявляются, помимо прочего, через 
особенности территориальной (географической) локализации 

преступности. 
Проблемы географии преступности, в частности, пробле

ма ее территориальных различий, уже давно привлекают вни
мание советских криминологов. Так, еще в конце шестидеся
тых годов были проведены крупномасштабные исследования,на
правленные на выявление различий городской и сельской пре
ступности. В последующие годы внимание к изучению престу
пности в территориальном разрезе постоянно возрастало, 
все в большей мере дифференцировался объект исследования, 
причем этот процесс происходил не только по вертикали (т. 
е. по типам городских и сельских поселений), но и по гори
зонтали. В результате - сейчас можно говорить о сущест
вовании нового направления в советской криминологии - гео
графии преступности. 

Географическое направление в криминологической науке 
% 

См.: Д з е н и с 3. Е. Методология и методика 
социально-экономгеографических исследований. - Рига: Зина-
тне, I960, с. 15. 

О 
См.: Ныммик С. Я. Социально-экономическое 

районирование (на примере Эстонской ССР). Уч. зап. Тарту
ского ун-та, вып. 578: Труды по географии. - Тарту,1981, 
с. 28. 
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следует, на наш взгляд, рассматривать как логический ре

зультат развития криминологической теории и практики исс
ледований . Очевидно также, что соответствующие теоретиче
ские и прикладные разработки представляют собой необходи
мое условие совершенствования борьбы с преступностью. 
Плодотворность изучения географии преступности вряд ли мо
жет вызывать сомнения сейчас, когда коллективом Всесоюзно
го института по изучению причин и разработке мер предуп
реждения преступности, а также криминологам« Грузинской 
ССР, Прибалтийских республик и другими проведены весьма 
интересные и результативные исследования. 

Не задаваясь целью проведения подробного анализа ре

зультатов уже проведенных исследований в области геогра
фии преступности, мы тем не менее считаем уместным вкратце 
остановиться на вопросе ö том, что могут дать такие иссле
дования, в чем состоит их познавательная ценность. Знание 
познавательных возможностей определенного метода, в част
ности, географического метода в криминологии, гаранти
рует трезвость и объективность оценки его перспектив. 

Нет сомнения в том, что изучение закономерностей тер
риториальной локализации (географии.) преступности пред
ставляет собой сугубо описательную исследовательскую про

цедуру, которая не в состоянии непосредственно затрагивать 
глубинные структуры феномена преступности. В связи с этим 
может возникнуть вопрос - стоит ли в таком случае вооб
ще серьезно относиться к данной процедуре? Стоит ли тра
тить и без того ограниченные ресурсы на исследование гео
графии преступности? Ссылаясь на результаты исследований, 
проведенных в области географии преступности, на этот во
прос следует ответить положительно. 

Как известно, изучение территориальных различий прес
тупности по различным регионам страны довольно-таки од
нозначно выявило, что эмпирически измеряемые параметры 
наличной преступности связываются не столько с отдельно 
взятыми криминогенными обстоятельствами экономической и 
социальной жизни региона, сколько с совокупным, интегри
рованным влиянием сложного взаимодействия всех основных 
процессов и явлений жизнедеятельности рассматриваемой 
территориальной общности. Между тем именно это обстоятель
ство не учитывается в процедурах традиционных криминоло
гических исследований, которые сосредоточиваются на от
дельных, относительно обособленных фрагментах действитель-
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ноет*, рассматривая эти фрагменты в качестве предполагав

ши факторов преступности. 

Неоспоримое преимущество географического метода из

учения преступности как раз в том и состоит, что он поз

воляет получить хотя и поверхностное, но вместе с тем це

лостное представление о взаимоотношениях между преступно

стью и социально-экономическими пространственными сис

темам!. Легко заметить, что такое представление является 

удобной и необходимой основой для дальнейших, углубленных 

исследований преступности. 

Целостное представление о локализации преступности 

по различным социально-экономическим пространственным си

стемам служит, далее, основой для зонирования преступно

сти, для первичной классификации районов и регионов 

страны на основе эмпирически наблвдаемых количественных и 

качественных характеристик преступности. В рамках подоб

ной классификации обнаруживаются так называемые экстре

мальные и "нормальные" зоны локализации преступности, т. 

е. зоны, где эмпирически наблвдаемые характеристики прес

тупности либо явно отличаются от средних для рассматрива

емой территории показателей (экстремальность), либо ус

тойчиво приближаются к ним (нормальность). Очевидно, что 

территориальная экстремальность распространения преступ

ности может иметь двусторонний характер и проявлять себя 

через показатели как выше, так и ниже выявленного сред

него. 

Поскольку в экстремальных условиях процессы и явле

ния обнаруживают себя, как правило, в наиболее "явном" 

вцде, контрастно, можно предположить, что к ожидаемым ре

зультатам скорее всего приведут углубленные исследования 

преступности и ее социальных условий именно в экстремаль

ных зонах локализации. При этом особенно перспективными, 

по нашему мнению, являются сравнительные исследования 

преступности и ее социальных условий по различным зо

нам. Подобию исследования - это по сути' естественный 

эксперимент, в процессе которого открывается возможность 

довольно точно определить, какими изменениями в преступ

ности социально-экономическая пространственная система 

реагирует на изменение ее отдельных параметров, т.е. оп

ределить, какие криминологически значимые социальные по

следствия повлекут за собой изменения определенных усло

вий жизнедеятельности лвдей. 
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Оказывается, ТАКИМ образом, что исследование террито

риальной локализации (географии) преступности существен

но расширяет познаватежыне возможности криминологических 

исследований, открывая новые перспективы. Поэтоцу несмотря 

на то, что в рамках подобного исследования, как правило, 

остаются незатронутыми многие вахте аспекты преступности 

и ее причинного комплекса, выявлением географических зако

номерностей существования преступности заниматься необхо

димо. Тем самш закладывается прочный фундамент для после

дующих, более содержательных исследований глубиншх струк

тур преступности, уточняются наиболее перспективные напра

вления научного поиска. 

Одним из наиболее естественных способов изучения ге

ографии преступности является картографирование, т.е. сос

тавление карт ее территориального размещения. Корректно 

составленные, достоверные в территориальном и статистичес

ком сшсле карты размещения преступности, хотя и являются 

"одномерными" (ибо каждая отдельная карта строится исхо

дя из какого-нибудь конкретного параметра преступности), 

тем не менее в состоянии дать целостное представление о 

преступности на рассматриваемой территории, в особенности 

при наличии комплекта таких одномерных карт, позволяющего 

характеризовать территориальное размещение преступности в 

совокупности по всем основным количественным и качествен

ным параметрам. 

Очевидно также, что обеспечение достоверности состав

ляемых карт территориального размещения преступности необ

ходимо предполагает соблюдение определенных правил их со

ставления. Это в одинаковой мере относится как к структу

рированию изучаемой территории, так и к выделению подлежа
щих картографированию количественных и качественных харак
теристик самой преступности. 

Представляется, что при структурировании территории 

размещения преступности особых трудностей не возникает. 

Территория, как известно, расчленяется на административно-

территориальные единицы различного уровня (сельсовет,рай

он, область, республика, городской микрорайон, городской 

административный район и т.п.), которые можно закладывать 

в основу картографирования размещения преступности. Важно 

лишь решить, какая степень территориальной дифференциации 

в каждом конкретном случае целесообразна и разумна. 

Некоторые авторы предполагают, что изучение географии 
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преступности, в частности территориальных ее различий, име

ет смысл и оправдывает себя лишь при оперировании достаточ

но крупными территориальными единицами порядка области. Со

гласно их мнению, в масштабах более мелких, низовых ад

министративно-территориальных единиц выявление каких-то 

закономерностей размещения преступности невозможно, по

скольку здесь существенную роль начинает играть случай̂ . 

Мы не разделяем этой точки зрения. Конечно, следует 

согласиться с A.A. Габиани и Р.Г. Гачечиладзе, которые 

пишут, что изучение преступности в пределах одного только 

низового административного района не позволяет глубоко ос

мыслить весь комплекс причин и условий, способствующих 

совершению преступлений. Это действительно так, но, во-пер

вых, география преступности и не прете вдует на осмысление 

всего комплекса причин и условий преступности. Она пре

следует, как было отмечено, цель создания необходишх для 

этого предпосылок . Во-вторых, нельзя не заметить, что по

знавательная ценность изучения территориального размеще

ния преступности тем больше, чем более адекватно (в терри

ториальном смысле) составленные карты* отражают реальнух 

ситуацию. Очевидно, что изучение размещения преступности 

именно по низовым административно-территориальным единица* 

представляет собой если не единственный, то во всяком слу

чае, один из немногих путей повышения адекватности карт 

территориального размещения преступности. 

Поэтоцу 101 считаем, что география преступности не то

лько может, но и должна интересоваться низовыми админист

ративно-территориальными единицами, считаться с ними при 

составлении карт территориального размещения преступности. 

В целях повышения информативности, а, следовательно, и 

территориальной адекватности этих карт представляется необ-

® См., юпример: Габиани А. А., Гачечи-
л а д_з е Р. Г. Некоторые вопросы географии преступнос
ти. (По материалам Грузинской ССР). - Тбилиси:,Изд. Тби
л и с с к о г о  у н - т а ,  1 9 6 2 ,  с .  2 0 - 2 2 ;  с м .  т а в ж е :  Г о р я и н о в  
К. К., Кондратюк Л. В. Цроблеш прогнозирова
ния преступности в региональном реарезе. -Вопросы борьбы 
с преступностью. - М,, 1963, вып. 39, с. 32-35. 

4 Подробнее о познавательных возможностях картографи
ческих методов см.: Завадский С. Основы регио
нального планирования. (Сокр. пер. с польского). - М.: Про
гресс, 1973, с. 169-173. 
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ходишм взять за основу структурирования исследуемой тер

ритории существующую систецу административно-территори

ального деления начиная с сельсовета (в сельской местнос

ти) и административного городского района (в городах, 

где они имеются). Неважно, на наш взгляд, чтобы принима

емая за основу картографирования преступности низовая ад

министративно-территориальная единица обладала всеми ка

чественными и количестве теми параметрами социально-эко

номического целого. Важно лишь иметь дело с такими четко 

и однозначно разграниченными единицами, которые вошли бы 

в состав вышестоархадминистративно-территориальных еди

ниц без нарушения их территориальной целостности. Соблю

дение этого Требования позволит при необходимости укруп

нить исследуете территориальные единицы без сколько-либо 

заметных информационных потерь. 

По сравнению со структурированием территории не

сколько сложнее определить, по каким параметрам самой 

преступности наиболее целесообразно и результативно из

учать ее территориальное размещение. Здесь, по-видимому,и 

не существует универсальных критериев, которые позволи

ли бы оценить важность каждого отдельного параметра прес

тупности с точки зрения изучения ее географии. Скорее 

наоборот, учитывая, что в нашем обществе нет так назы

ваемых криминогенных факторов, которые однозначно, вез

де и всегда одинаково порождали бы преступность, можно 

предположить, что связь преступности со средой ее лока

лизации варьирует в весьма широких пределах. Это значит, 

чТо параметры преступности, существенные с точки зрения 

изучения ее географии в одних регионах, могут оказаться 

несущественными в других. В связи с этим мы считаем целе

сообразным, в особенности в начальных стадиях исследова

ния, пользоваться хорошо известными в криминологии ста

тистическими параметрами состояния и структуры преступно

сти. 

Ввиду того, что изучение географии преступности по 

отдельным ее параметрам предполагает. составление отдель

ной карты для изображения каждого выделяемого параметра, 

целесообразно картографирование территориального разме

щения преступности начать с более общих ее характерис

тик (например, с общего коэффициента преступности, исчис

ляемого в расчете на 1000 или 10 000 человек преступно 
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активного, с точки зрения уголовного права, населения, т. 

е. с населения в возрасте от 14 до 60 лет). Полученная на 

этой основе карта характеризует интенсивность преступности 

в территориальном разрезе и служит необходимой предпосыл

кой для последующих детализированных исследований террито

риального распространения более специфических параметров 

преступности. Очевидно также, что картографирование интен

сивности преступности позволяет, пусть в первом приближе

нии, выявить ее экстремальные зоны. 

Детализировать карты территориального размещения пре

ступности возможно в двух основных направлениях: во-пер

вых, исходя из характеристик структуры преступности и,во-

вторых, исходя из характеристик структуры населения кар

тографируемой территории. В принципе возможно и третье на

правление, которое как бы соединяет, интегрирует вышеназ

ванные направления. Так, например, можно представить себе 

территориальное изображение различного рода преступной 

активности (корыстной, насильственной и т. п.) различна 

социальных и профессиональных групп населения. Однако это 

возможно лишь при условии, что на рассматриваемой террито

рии совершается достаточно большое количество преступле

ний. Если в территориальном изучении преступности ориенти

роваться на низовые административно-территориальные едини

цы, то третье направление отпадает. 

В интересах достижения целостности составляемых карт, 

детализирование территориального размещения преступности, 

осуществляемое на основе характеристик как структуры 

преступности, так и структуры населения, целесообразно 

начинать с более общих характеристик, причем каждая по

следующая карта будет постепенно, все в большей мере де

тализировать, фокусировать интересующий'нас параметр. Так, 

например, начиная территориальное изображение структурных 

компонентов преступности с трех обобщенных компонентов -

корыстные, насильственные и насильственно-корыстные 

преступления, - подученную картину можно при необходимо

сти фокусировать на конкретные виды преступлений внутри 

каждого отмеченного компонента. Таким образом можно по

степенно детализировать и территориальное изображение 

распространения преступной активности различна групп на

селения, начиная с характеристик половозрастной структу

ры, составить, далее, карты территориального распростране

ния преступной активности по различным социальны» и про-
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фессновальае группам шш»н»я. Конечно, подобная детали-

аация воамоина ш в разумна пределах, которые определя

ется, цревде всего, количеством совернаамд на рассматри

вание! территории преступлен**. 

Црв составлении карт территориального радмещвпип пре

ступности особое вникание следует удажть шявлению ло-

калнаации тяпрх насильственна преступлений. Эха rjgmaa 

преступлений щндставляет собой ваовго рода ицдвкатор 

Зфовяж (ынтевсвдвости) преступности в цехом. Рвдулмшм 

енецнадьанх исследований свидетельствует о мм, что уро

вень шш насильственных арбстушюнжй сально коррелиру-

ет с уродаам всей преступности (коаффициент линейной 

корреляции - ото до 0,8). Учитывая низкую латентвость 

дивах насильственен преступлений, можно утверждать, что 

научение ах территориального размещения сдухмт еущаетвен-

ной основой для уточнения ниши представлений о сестоянаа 

преступности, для шявления приблизительного- объема латен

тной преступност*. 

Подмен*# адекватной картиш территориального раама-

щения преступности »вставляет при составлена* соответот-

щушрсс карт учитнвать а миграцю преступности. Как изве

стно, далеко ве все преступления, севернее*» на тарра-

торна определенной административно-территориальной адиии-

цы, совернаются лнцвми, промивацщми на этой территории. 

Так, значительная часть преступлений, совернаеннх в сель

ских щжгородмл районах, совервается не не спаши жителя

ми, а приезжими горожанами. Удельный вес "ютрщ̂ пр! 

преступности" высок в «урорпаах городах, в зонах массо

вого отдыха я т. п. Все это, несомненно, должно отра

зиться на картах территориального размещения преступнос

ти. Более того, желательно, чтобы при изучении географии 

преступности учитывался не только объем "мигрирующей 

преступности", но, по возможности, били бт тявявт * 

нанесены на карту преобладающе направления миграции пре

ступности. 

В связи с научением географин преступности ж сос

тавлением карт ее территориального размещения возникает 

еще одна проблема - вопрос об отномении к граничафм с 

преступностью административным проступкам. Вещь такие про

ступки как мелкое хулиганство, мелкое хищение и  . . лишь 
формально ве являются преступлениями. Их повторное совер-

6* 
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шенве влечет за собой, как правило, уголовную ответствен
ность. Кроме того, многие виды административных проступков 
имеют непосредственное отношение к преступности в тон 

смысле, что представляют собой как бы начало последующей 
преступной карьер». Все это, на наш взгляд, говорит в 

пользу того, чтобы параллельно с изучением территориаль

ного размещения преступности изучать географию некоторых 
ввдов административных проступков. Такое расширение объ
ема изучаемого социального поведения тем более обосновано, 

что в результате открывается возможность оценить степень 
криминогенной зараженности и в тех административно-терри
ториальных единицах, где абсолютные показатели объема пре

ступности незначительны. 

2. Изучение характеристик 

социального пространства 
в экстремальных зонах локализации преступности 

Картографирование территориального размещения прес
тупности, изучение географических закономерностей ее ло
кализации служит своего рода исходной процедурой исследо
вания социальных условий преступности. Свойственная этой 
процедуре "одномерность" измерений упрощает, с одной 
стороны, работу исследователя, позволяя ему относительно 
легко и быстро получить определенную картину о наиболее 
общих, а потому иногда и формальных связях между прес
тупностью и территориально-пространственными подсистема
ми общественного организма. С другой стороны, та же одно
мерность рассматриваемой процедуры предопределяет и ее по
знавательные границы. Картографировать территориального 
размещения преступности, будучи по сути проекцией интере
сующих нас явлений и взаимодействий на определенной 

территории на двумерную систему географических коорди
нат, в определенной степени искажает пространственные ха
рактеристики как самой преступности, так и порождающих ее 

социальных условий. 
Поэтому для достижения наиболее адекватного и одно

временно содержательного раскрытия характера и структуры 
социальных условий преступности, необх^„..имо идти дальше 
от простого описания территориального сосуществования 

преступности и некоторых параметров рассматриваемого обще-
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стаенного организма. Так, одномерный анализ территориаль

ного размещения преступности необходимо дополнить анализом 

количественных и качественных характеристик многомерно

го социального пространства, характеристик, сочетание ко

торых, в конечном счете, и определяет форт и содержа

ние социального поведения населения и, в частности, прес

тупного поведения. 

По определению Г. В. Зборовского, социальное прост

ранство - это "форма общественного бытия, в которой ло

кализуется деятельность человека по определенным сферам с 

точки зрения места их проявления"®. Следует отметить, что 

понятое социального пространства вошло в налу философию и 

социологическую литературу относительно недавно и пока 

еще не наело всеобщего признания. Известий советский со

циолог М. Н. Руткевич считает, что понятие "социальное 

пространство* в прямом его значении вообще не имеет св

ела и может употребляться только в переносно» значении с 

оговорками такргр рода: "Мы будем понимать под социаль

ным пространством то-то и то-то"."В результате, - заключа

ет H.H. руткевич, - данному понятию предается произвольный 

СМЫСЛ . 

Конечно, нельзя не согласиться с М.Н. Руткевичем в 

том, что при введении новых понятий, в частности понятия 

социального пространства, необходимо согласовать его с 

вышестоящим, философским уровнем познания, с системой ка

тегорий диалектического материализма. Однако сказать, что 

социальное пространство как понятие вообще не имеет смыс

ла, токе, по-видимому, нельзя. И прежде всего потому, 

что само пространство как универсальная форма существова

ния материи не является иедифферентным по отношению к 

различным формам движения материи. В связи с этим С. К. 

Плотников пишет: "Носителем социальной форш движения ста

новится не просто человек, а общественный человек, матери

альную организацию которого нельзя свести к организации 

его живого органического тела"'. Представляется, что фор-

5 
З б о р о в с к и й  Г .  Е ,  П р о с т р а н с т в о  и  

как формы социального бытия. - Свердловск, 1974,с. 

6 Р у т к е в и ч  М .  Н .  Д и а л е к т и к а  и  с о ц и о л о г и я .  -
М.: Мысль, I960, с. 134-135. 

7 
П л е т н и к о в  1 ) .  К .  О  п р и р о д е  с о ц и а л ь н о й  ф о р 

мы движения. - 11.: Изд. Моск. ун-та, 1971, с. 2ß. 
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not • условию существования общественного человека, т. е. 
человеческого общества, ж является социальное пространст

во. 

Равумеется, появление понятия социального простран

ства в современной социологической терминологии объясня

ется вовсе не стремлением некоторых социологов к ориги

нальное™. Реально возникновение новых понятий диктуется 

развитие* социологической науки, необходимостью более 

адекватно отрешать явления изучаемой ею действительнос

ти. Привлекает внимание, что понятие социального прост

ранства вошло в тератологию социологов как раз в то 

время, когда в результате крупномасштабных региональных 

исследований были обнаружены новые качества территориаль

ных общностей лщдей. Выяснилось, как пишет об этом М. Н. 

Иекевнч, что "территориальная общность ... имеет опре

делению социальные функции, обладает специфической фор

мой относительно обособления в общественной системе и 

характеризуется определенной системой социальных связей, 

формирующих еащу Территориальную общность". 

Не что иное как необходимость уловить и адекватно от

разить территориально-простраяственцую специфичность та

ких обфостей побуждает социологов к поискам и разработ

ке нового понятия. "Представляется целесообразным, - про

должает по этоцу поводу *. Н. Межевич, - сделать вполне 

назревшй шаг: рассматривать территориальную общность mut 

проявление "социальной организации пространства. 

Мы не ставим перед собой задачи всесторонне анализи

ровать содержание понятия социального пространства. Это 

дело исторического материализма как общей социологической 

теории. К тону же для решения стоящих перед нами задач 

вполне достаточно рабочего определения этого понятия, т. 

е. определения, которое не претендует на завершенность, 

а исходит из установленных эмпирических фантов и дает им 

первичщую, скорее интуитивную, нежели строго теоретическую 

ЖНТврЕфвТвЦИЮ • 
Между тем очевидно, что и рабочее толкование понятия 

социального пространства не может быть произвольным. При 

его конструировании следует прещде всего учитывать, что 

социальное проеераяство"нельзя рассматривать как "вмести-

® * е ж е в и ч М. Н. Территориальная общность как 
объект социального планирования. - В кн.: Планирование 
социального развития городов. М., 1975, вып. 2, с. 54, 55. 
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леще" конкретных социальных образования. "Оно неотрывно от 

общества, - подчеркивает Г .В. Зборовский, - от тех со

циальных объектов, с коториш мк швее* дело, и характере-» 

аует единство взаимосвязаны« социалышх систем". Это 

уточнение Г.В. Зборовского представляется нам весьма су

щественным с точки зрения понимания природы социального 

Пространства. Действительно, социальное пространство, ха

рактеризующее сосуществование, единство социальных сис

тем, не сводится к их простой,* механической совокупности, . 

а  я в л я е т с я  п р е ж д е  в с е г о  и  г л а в н ы м  о б р а з о м  к а ч е с т 

венной характеристикой, качественным эффектом ин

теграции социальна систем. Поэтому при анализе структу

ры социального пространства̂  вернее, структуры его мате

риального субстрата, народу с ваделением здесь отдель

ных, взаимодействующих социальных систем, особого внима

ния заслуживает результирующий эффект этого взаимодейст

вия. ' 

Что касается материального субстрата социального про

странства, тех социальное систем, взаимодействие которых, 

в конечном счете, проявляется в характеристиках социаль

ного пространства, то здесь представлена все бее исключе

ния сиетеш и подсистемы живого общественного организма. 

Практически это означает, что "носителем" социального 

пространства являются, прежде всего, общество в целом, а 

в peuhcax этого общества - относительно целостные терри

ториально-пространственные подсистемы со свойственными им 

специфическими характеристиками (чертами). Однако по

скольку это так, волей-неволей возникает важный с точки 

зрения эмпирического измерения характеристик социального 

пространства вопрос: как систематизировать, сгруппировать 

бесконечное множество реально существующих социальных 

систем, чтобы они стали доступны эмпирическому наблюде

нию, измерению и описанию? Ответить на этот вопрос тем 

более трудно, что, по-видимому, не все системы и подсис

темы общественного организма в одинаковой мере влияет 

на характеристики социального пространства, в том «еле и 

на характеристики, атташе с точки зрения криминологии. 

Мы не думаем, что на этот вопрос можно ответить одно

значно. Социальное пространство обладает множеством харак-

^ З б о р о в с к и й  Г .  Е .  У к а з .  с о ч . ,  с .  7 1 .  
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теристивс, множеством срезов. Не все из них, по-ввдимому, 

в одинаковой мере значимы с точки зрения задач, которые 

стоят перед криминологом. Поэтому естественно предполо

жить, что характер и содержание решаемых криминологиче

ских задач в значительной степени дифференцируют и сужают 

круг представляющих криминологический интерес характерис

тик социального пространства и, стало быть, лежащей в ос

нове этих характеристик совокупности взаимодействующих со

циальных систем. 

Кроме того, было бы упрощением представить себе связь 

мееду характеристиками социального пространства, с одной 

стороны, и их материальным субстратом (определенной со

вокупностью взаимно интегрированных социальных систем), -

с другой, как некую линейную зависимость. В действитель

ности все гораздо сложнее.„ Так, не исключено, что одни и 

те же характеристики социального пространства исходят из 

различных совокупностей социальных систем подобно тому, 

как эти же социальные системы в различных сочетаниях мо

гут дать результирующий эффект их взаимодействия, инте

грации в весьма различных характеристиках социального 

пространства. Вполне возможно, например, что социальная 

неоднородность и все ее социальные последствия в одних 

территориально-пространственных системах исходят главным 

образом из социально-профессиональной структуры населения, 

в других же - из неблагоприятной демографической ситуа

ции. Возможно также, что одинаковые как по структуре, так 

и по объему предлагаемых услуг комплексы удовлетворения 

духовных и культурных потребностей населения в различ

ных территориально-пространственных системах дают различ

ный эффект в диапазоне от полного удовлетворения соот

ветствующих потребностей до полного отсутствия их удовле

творения, и все это в зависимости от фактической струк

туры данных потребностей населения той или иной территори

ально-пространственной системы. 

Несмотря на сложность и многогранность проблемы,нам 

представляется, что поскольку криминолога в первую оче

редь интересуют порождающие преступность социальные ус
ловия, обстоятельства, обусловливающие преступную актив

ность определенных контингентов населения, то в контек-

сге понятия социального пространства это означает важ

ность тех из бесчисленного множества социальных систем, 

взаимодействие которых наиболее непосредственно определя
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ет материальные и духовные условия существования и вос

производства ведущего компонента всех социальных систем -

самого населения. Это прещде всего природво-географичес-

кая среда, сфера приложения труда, социальная инфра

структура, в частности систеш удовлетворения бытовых и 

досуговых потребностей, и, разумеется, само население, 

рассматриваемое как в аспекте расселенческой структуры, 

так и с учетом сложившейся демографической ситуации, про

фессионально-квалификационной структуры * т.п. 

Д*я правильного понимания природы социального прост

ранства, в частности, криминологически значима его хл-

рактеристмк, не лише еще pas подчеркнуть, что вниеотие-

ченше, равно как и другие социальные систеш, не р а з-

мещавтся в социальном пространстве, а своим 

взаимодействием формируют его и отдельше его характерис

тики. Поетоцу и криминологическое исследование характе

ристик социального пространства и его материального суб

страта должно быт» направлено на выявление связей между 

озделышш социажышми системаш, на выяснение того, на

сколько синхронизировано функциотгревание вэаимодействут-

щих соцвальшх систем, на изучение соцнажьно ешчшюго 

качества этого взаимодействия, его реэультнрущэго аффек

та. 

Здесь уместно заметить, что в последние года со

ветские криминологи вое чеце подчеркивают целесообразность 

и необходимость криминологического исследования таких сфер 

жизнедеятельности ладей как труд, быт и досуг. Так, уже 

почти десять лет тону назад виднейший советский кримино

лог В. Н. Кудрявцев, отметив, Что конкретное изучение 

влияния социальных условий на поведение ладей "предполага

ет более подробшй анализ отдельных областей, сфер обще

ственной жизни", ваделил "отношения в сфере экономики, в 

области государственного управления, а также в сфере бы

та. В конце семидесятых годов сотрудниками Всесоюзного 

института по изучению цричин и разработке мер Предупре

ждения преступности под руководством А. Б. Сахарова бйдо 

разработано я начато осуществление обширной программ «ом-

ZZ."MX fe?." В- "• Д "̂" ЧП— 
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оде какого исследования социальных условий преступное«, 

причем особое внимание в этой программ уделялось как 

рае кремннологжчбекоф исследованию сфер тдда, быта и 

досуга11. 

Обращепмс криминологов к исследованию важнейших сфер 

жизнедеятельности людей, - несомненно, новый шаг в раз

витии криминологической теории и практики. Однако и 

здесь следует сосредоточиться не столько на отдельных 

сферах жизнедеятельности в надежде найти там "источники 

возможного социально негативного, криминогенного влия

ния" , сколько на выявлении криминогенного, социально 

неблагополучного аффекта взаимовлияния этих сфер. Иначе 

ш волей-неволей утратим преимущества системного подхо

да и, хотим ш етого или нет, будем топтаться на ста

ра, давно изживчт себя концепциях теории факторов. 

Вполне вероятно, что в той мере, в какой внутри 

каждой отдельно взятой сфер! жизнедеятельности ладей вы

деляются определению подсистем! с различит, в том чи

сле и противоречивым, конфликтным характером функциони

рования, каждая рассматриваемая система в отдельности 

может представлять крижнологическнй интерес. Но и тог

да нельзя не считаться с тем, что выявленная кримино

генное» не обязательно присуща данной конкретной сфере 

жизнедеятельности, а может представлять собой и специ

фическое отражение криминогенного эффекта социально не

благополучного взаимодействия этой сфер* с другими. Это 

объясняется тем, что криминогенное«. - это прежде все

г о  х а р а к т е р и с т и к а  с о с т о я н и я  о п р е д е л е н н о й  с и с т е м ы ,  

целого. Очевидное преимущество криминологического иссле

дования социального пространства как качественной сторо

ны взаимодействия интегрированных в систему сфер и про

цессов жизнедеятельности ладей в том и состоит, что в 

нем не теряется целостность, системность исследователь

ского подхода. 

** Подробнее о теоретических и методических осно
вах программы см.: Методологические вопросы изучения со
циальных условий преступности. - *.: Всесоюзный ин-т по 
из̂ ч. причин и раераб. мер предупреждения преступности, 

*2 Методологические вопросы изучения социальных ус
ловий преступности, е. 8. 
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Практически неизбежно, что отдельные компоненты ма

териального субстрата социального пространства - природ-

но-географической среды, сферы приложения труда, социаль

ной инфраструктур!, различных характеристик населения 

подвергаются эыпирическоцу измерению, будучи "вырванными" 

из целостной системы взаимодействия. Чтобы объективно и 

всесторонне измерять и описывать параметр! каждого отдель

ного компонента рассматриваемой системы, необходимо аб

страгироваться от ддогих. Между тем это абстрагирование не 

абсолютно. Оно лань служит целям измерения параметров са

мого выделяемого компонента (сферы) вне его предполагае

мых связей как с параметрами других компонентов, так и с 

характеристиками преступности. 

Здесь не место для подробного изложения эмпирических 

показателей, по которш осуществляется измерение того или 

иного компонента материального субстрата социального про

странства. Разработка и обоснование этих показателей 

дело конкретного исследования, во многом определяемое его 

конкретньии задачами и целями. Очевидно также, что набор 

эмпирических показателей отдельное компонентов материаль

ного субстрата социального пространства является развива

вшейся системой, которая по мере постоянного углубления 

наших знаний об измерявши объектах совершенствуется, ста

новится способной более адекватно и вместе с тем более 

экономно отражать измеряемте фрагменты действительности. 

Нельзя уцускать на виду и то обстоятельство, что цри 

составлении списка эмпирических показателей следует исхо

дить из интересов экономности исследования, из стремления 

избежать его перегруженности случайными показателями. По— 

этоцу вено тщательно проверить обоснованность каждого от

дельного показателя как в аспекте измерительных качеств, 

так и с точки зрения его необходимости. Больное значение 

имеет обеспечение такого положения, когда из списка эмпи

рических показателей исключены все показатели, включению 

туда на всякий случай или же ради любопытства, ÄMHHO та

кие, едучайп» по существу показатели в дальнейшем, в 

стадии обработки и анализа первичного эмпирического ма

териала, будут засорять собранную информацию, совдавая ин

формационный щум. 

Эмпирическое измерение различна параметров оздель̂  

них компонентов материального субстрата социального про

странства представляет собой лишь першую стадию исследо-
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вания характеристик социального пространства. Можно даже 

сказать, что эта стадия, по существу, имеет подготови

тельное значение. Здесь еще остается незатронутыми ха

рактеристики самого социального пространства и только со

бирается необходимый для их анализа первичный эмпиричес

кий материал. Эта стадия завершается математико-статисти-

ческой обработкой собранного эмпирического материала, в 

результате которой получаются информационные модели каж

дого из измеряемых компонентов материального субстрата 

социального пространства. 

Следующая стадия исследования социального простран

ства основывается на полученных информационных моделях и 

сводится к количественному и качественному анализу их 

взаимодействия. На этой стадии, исходя из предположе

ния, что полошенные в результате эмпирического измере

ния различных сфер жизнедеятельности людей информационные 

модели адекватно отражают рассматриваемые фрагменты дей

ствительности, предпринимается попытка синтезировать эти 

фрагментарные отражения в целостную картину. Практичес

ки эта задача решается на ЭВМ с применением методов ав

томатизированной классификации и типологизации сложных 

объектов. Порученные типы сложного взаимодействия различ

ных сфер жизнедеятельности людей подвергаются, с одной 

стороны, качественному анализу, а с другой, - сопос

тавляются с характеристиками преступности. Естественно, 

что по тем характеристикам преступности, которые подвер

гаются количественному измерению, сопоставление осущест

вляется в процессе машинной обработки данных. 

Нет сомнения в -том, что сравнение характеристик, вы

деленных в процессе анализа типов материального суб

страта социального пространства, с характеристиками пре

ступности ухе дает весьма ценную информацию о кримино

генное™ социального пространства в различных территори

ально-пространственных системах. Очевидно также, что в 

результате такого сопоставления выясняются так называе

мые "горячие точки" в системе взаимодействующих сфер жиз

недеятельности лодей, т.е. обстоятельства, которые наибо

лее непосредственно влияют на уровень криминогенности 

социального пространства. Между тем было бы полезно и це

лесообразно дополнительно к исследованию объективных 

характеристик социального пространства и его материаль

ного субстрата, исследовать и субъективное восприятия на
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селением слом ввейся объективной ситуации. В »том отноше

нии криминологически# интерес представляют такте состоя

ния, срезы общественной психологии, как удовлетворен

ность - неудовлетворенность, социальный оптимизм - со

циальный пессимизм, спокойствие - состояние тревоги, на

пряжения, чувство стабильности собственного положения 

чувство нестабильности, шаткости и т.п. Представляется, 

что анализ таких и подобных им срезов общественной пси

хологии позволит в значительной степени углубить наее 

понимание качества социального пространства (а заодно - -и 

качества жизни), послужит основой для более точных оценок 

степени его криминогенное™. 

Итак, резюмируя, можно сказать, что криминологическое 

исследование социального пространства . как качественной 

характеристики системных территориально-пространственных 

общественных образований представляет собой один из необ

ходимых этапов на цути к познанию природы и механизмов 

сложного процесса социального обусловливания преступности• 
Очевидное преимущество такого исследования по сравнению 

с уже известными в криминологии исследовательскими при

емами, в частности с исследованием криминогенное« от

дельно взятых социальных процессов и сфер жизнедеятель

ности людей, заключается в большей приверженности прин

ципу системности исследования криминогенное™ социального 

аространства. При атом можно получить лишь общие контур» 

процесса социального обусловливания преступности. Более 

детальное, содержательное раскрытие этого процесса пред

полагает проведение криминологических исследований обреза 

жизни и личности. 

3. Изучение образа жизни 

в зонах экстремальной локализации преступности 

Структурные и функциональные качества социально-

пространственных систем проявляют себя в реальных дейст

виях, в практической жизнедеятельности лцдей. Это законо

мерно, так как именно леди, население, действующий в дан

ных конкретных условиях человек является не только веду

щим, определяющим компонентом всех общественна систем, 

но и целью их существования и развития. Поэтому характе-
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рвете** социального пространства как фор* существования 

общественного человека не могут не отражаться в жязнедея

тельное» населения. Скорее наоборот, следует предполо

жить, что кипю здесь, в повседневной практической дея

тельности людей обнаруживаются, материализуются, проявляют 

себя в специфически человеческом аспекте различные ха

рактеристики социального пространства. 

В наиболее общем виде форе, способы и содержание 

жизнедеятельности лждей выражает понятие образа жизни. Ме

тодологическая основа этого понятия раскроается в работах 

основоположников марксизма-ленинизма. Марксистская трак

товка образа жизни непосредственно связана со способом 

цроизводства ж типическими формами жизнедеятельности лю

дей. В "Немецкой идеологии" К. Маркс и 1. Энгельс отме

чали, что способ цроизводства не только является спосо

бом физического воспроизводства ивдиввдов, но "в еще 

большей степени, зто - определенный способ деятельности 

дяшшх ивдиввдов, определенный вид их жизнедеятельности, 

и х  о п р е д е л е н н ы й  о б р а з  ж ж з н и  .  

Образ жизни как категория исторического материализма 

ехватжвает все важнейжие стороны жизнедеятельности лвдей. 

Оща входят также явления как тдд, благосостояние, по

треблен», быт, образование ж жуль тура, здоровье, общ»-

ственао-иелитическая деятельность. По определению М. Н. 

fyrxesma, образ жжзни - зто "совокупность существенна 

черт, характеризующих деятельность народов, классов, со

циальна групп, личностей в условиях определенной обще-

ственне-ековомичвской формации"**. Важной отличительной 

чертой образа жизни является, как правильно, по навещу 

мнению, отнечавт В.П. Кааимирцук, то обстоятельство, что 

"зто личностей", человеческий результат социально-эконо

мического развития общества, способ жизнедеятельности, 

реализунрй всю совокупность налжчшх социажьно-економнче-

ских условий в непосредственном бытии лццей". 

13 М а р к с К., Энгельс Я. Соч., т. 3, 
е. 19. 

Р у ш и ч  * .  Н .  У к а в ,  с о ч . ,  с .  2 9 6 .  

15 Социалистический образ жиави: Государственно-дра-
веша проблемы. - *.: Юрод. лит., 1960, с. И. 
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Таким образом, реальная жизнедеятельность лвдей, их 

образ жизни выступает как особый срез социального прост

ранства, как своего рода проекция характеристик социального 

пространства на непосредственное битее лсд ей. Это значжт, 

что в завысимости от качественной неоднородности социально

го пространства характеристики образа жизни также должны 

различаться. Ввиду того,, что социальная неоднородность на

шего общества проявляется прежде всего в социальнонслассо-

вой и профессиональной структуре, именно здесь, в соотноше

нии образа жмзни различных социальных и профессиональных 

групп, можно» по-водимому, ожидать наиболее ощутима расхо

ждений. 

Кроме того, в силу существенна терргеоршально-аро-

странственннх различий в условиях жизнедеятельности *р» 
дей, правомерно предположить, что в соответствии с изме

нениями характеристик остального пространства е различ

ных терри ториально-пространотвешмх системах, иаменяются 

и характеристики образа жиени лвдей, ш частности лвда!, 

занииаявдх одинаковое положение в социально-классовой и 

профессиональной структуре. 

Деятельность лвдей неотделима от духов«« моментов, 

от идеальных, поставленных сознанием целей. Oseтему 1 в 

структуре образа жизни народу с материальными комповен*»-

ми, типично« способами повседневной жизни и деятельнос

ти следует выделить и вдеалыце, духовные компоненты, в 

частности, системы нравственна норм, ценностям ориента

ции, вдеалы и цели социальной деятельности; Разумеется, 

вти компоненты включаются в- образ жизни определенных соци

альных групп и ивдиввдов лишь постольку, ПОСКОЛЬКУ они 

стали привычкой, вами в повседневное практическое поведе

ние лэдей . 

Итак, образ жизни как научная категория фокусирует - в 

себе множество проблем, множество аспектов общевтвенного 

бытия человека. При этом исследование образа жизни воз

можно, как отмечает В. П. Казширцук, на двух уровнях: 

во-первых, как целостной философско-социологической кате-

16 
См.: Руткевич М. Н. Указ, соч., с. 302-

304; подробнее о диалектике практической и духовней дея
тельности см.: Б у е в а Л. И. Чежовеж: деятельность 
и общение. - М.: Июль, 1978, с. 82 и сл. j 
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гора к, во-вторых, на уровне специальных наук в соот

ветствии с предметом той или иной конкретной науки**7. Ис

следование образа жизни на уровне специальных наук должно 

исходить на философско-социологического анализа сущности, 

структуры, социальных функций образа жизни, ибо, как 

справедливо замечает В. И. Толстых, именно такой подход 

"обеспечивает комплексный характер исследования особенно

стей того или иного образа жизни, дает возможность инте

грального использования и обобщения данных, получаешх 

на базе конкретных социальных методов анализа многообраз

ных проявлений господствующего в данном обществе способа4 

жизнедеятельности ладей" . 

Комплексность, системный подход характерны и крими

нологическому исследованию образа жизни, хота комплекс

ность здесь не поднимается до уровня философско-социоло-

гжческого анализа, а остается в рамках частной науки. Тем 

не менее криминологическое исследование образа жизни явно 

не может ограничиваться исследованием какого-либо одного 

его элемента. Нельзя образ жизни как цедоствый феномен 

разломить на отдельные элементы, сферы, стороны и  . . 
ж затем приступить к выявлению того, какой из зтюс эле

ментов, из этих сфер и т. д. является криминогенным, а 

какой нет. 

По навещу мнению, задача заключается не в поисках в 

структуре обрааа жизни, в отдельных его сферах специфи

чески криминогенных элементов и свойств. Криминогенность 

образа жизни таким же образом, как и социального прост

ранства, не локализуется в специфических, диспокирущих 

однозначно на преступность компонентах, не связывается с 
отдельно взятыми его элементами и сторонами. Поэтому 

представляется некорректно и даже ошибочным говорить о 

криминогенное» отдельных сфер образа жизни, например, тру

довой деятельности, быта, досуга и т. п. В действительно

сти ни одна из этих сфер сама по себе не является крими

ногенной, а криминогенное«» образа жизни есть интеграль

ный результат внутренне противоречивого, конфликтного 

взаимодействия всех его сфер и элементов. Это объяснявт-

17 См.: Социалистический образ жизни, с. 15-16. 

^ Т о л с т ы х  В .  И .  О б р а з  ж и з н и :  п о н я т и е ,  р е 
альность, проблей». - М.: Политиздат, 1975, с. 28. 
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с* правде всего тем, что в структуре социалистического 

общества, в процессах его функционирования а развития нет 

процессов ж явлений однозначно криминогенного характе

ра. Нркминогенность в нашем обществе всегда имеет ха

рактер результирующего аффекта социально небдагополучно

го, диспропорционального взаимодействия различных соци

альных процессов и явлений. Это в полной мере относит

ся и к криминогенноетм образа кивни. : Будучи собственно 

человеческим отрешением всей совокупности наличных соци

ально-экономических условий, образ кия ни не может отре

шать больше, чем реально имеется в отрешаемой действи

тельности. 

Стремление связывать криминогеиность образа кивни, 

равно как и других социальных образований, миишцп с 

общества в целом ж кончая личностью, не с целостнее, 

системно организованней образованиями (каковше являют

ся общество, обрез жизни, личность, другие социальны 

феномены), а с их отдельно взятие элементам шин свой

ствами, - конечно, не случайность. В основе подобного 

исследовательского подхода лежит определенная теоретичес

кая концепция, предполагающая существование линейных 
прнчинно-еледствешех связей в сфере социального. Соглас

но этой концепции жавдий отделы«* социальный процесс и 

явление рассматривается в "самобытны" и поэтому, будучи 

вырванными из всеобщего взаююдействия, они якобы долю 

иметь "свою собственную" причину. Такое, упрощенное по 

существу до механического взаимовлияния понимание при

чинности в сфере социального уходит корнями в теорию 

факторов, которой, как известно, не присуще диалектичес

кое понимание и объяснение функционирования сложных со

циальных систем. Разумеется, поз наватель юй процесс 

всегда в определенной мере упрощает, схематизирует по

знаваемую действительность, однако при этом мокно и 

нужно избегать таких упрощений, которые явно искажают 

ее. -

С точки зрения криминологического исследования функ

ционирования социальных систем зто означает, что в поис

ках истоков криминогенное«, причин преступного поведе

ния, недостаточно лишь декларировать системность иссле-

дуееа явлений и процессов. Необходимо последовательно 

учитывать это обстоятельство цри выработке стратегии и 

конкретных процедур исследования. Социальные с не теш во 



всех своих проявлениях, в тон числе ж криминогенных, вы

ступают именно как целостные, живые оргаышш, которые не

льзя разложить на части. Поэтому и причинность в сфере 

социального имеет весьма сложную структуру, пронизывая все 

уровни и сферы жизнедеятельности целостного общественно

го организма. Следовательно, изучение причин преступности, 

выявление криминогенноети определенных социальных систем 

не только должно учитывать целостность данной кошфетной 

системы, но и иметь в виду, что сама рассматриваемая сис

тема включается в вышестоящую систему как элемент, под

система последней, равно как и в структуре каждой от

дельной системы выделяются относительно обособленные ее 

подсистемы. В связи с этим порождающие преступность причи

ны сами выступают как пронизывающая весь общественный ор

ганизм сложная система, целостность, которая, проявляясь 

на разных уровнях, в разных сферах жизнедеятельности рас

сматриваемого общественного организма, лишь приобретает 

специфические формы, адекватные данным конкретным уровням 

и сферам. 

Так, обстоятельства, обусловливающие криминогеиность 

социального пространства, в специфической форме проявля

ются (не имеют возможности не проявляться) и в образе 

жизни людей. Вместе с тем криминогеиность образа жизни 

неминуемо проявляется в характеристиках личности, инди

видуализируется на уровне личности. Следовательно, суть 

проблемы вовсе не в том, чтобы каждый раз, т. е. в от

ношении и социального пространства, и образа жизни, и 

личности, как бы заново, с "пустого места" начинать исс

ледование причин преступного поведения. Необходимо только 

обнаружить причинный комплекс преступности как социально

го феномена и проследить, как этот комплекс модифицирует

ся, проявляет себя на уровне социального пространства, об

раза жизни, личности. 

С точки зрения практической реализации этой задачи 

наиболее перспективным, по-ведимоцу, является типологиче

ский анализ. Подобно типологизации социального пространст

ва, на основе конкретного эмпирического материала, с при

менением ЭВМ можно разработать и типологию образа жизни. 

Типология образа жизни может быть осуществлена исходя из 

различных критериев. Поскольку нас интересует главным об

разом результирующий эффект образа жизни - преступное по
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ведение некоторое груш населения« - целесообразно исхо

дить из тех возможностей биологического и социального вос

производства человека, условий материального и культурно

го потребления, физического и духовного развития личности, 

которю непосредственно характеризуют тот или иной тип об

раза жизни. 

Осуществляемая на ДО автоматизированная тштодогмза-

ция образа жизни предполагает его количественное выреже-

ние в системе соответстщупрх показателей. Однако перево

ду феномена образа жизни в систему количественных показа

телей должно предшествовать решение теоретического вопро

са о его структурном расчленении. Следует сразу сказать, 

что структурирование образа жизни (моделирование его 

структур!) - задача не из легких. С точки зрения цужд 

конкретного криминологического исследования проблема ус

ложняется еще и тем̂  что работа в данной области в на

вей стране, по словам М. Н. руткевича, по существу толь

ко начинается19. Поэтому приступающий к исследованию об

раза жизни кршинолог практически не может надеяться на 

перенятое "готовых", теоретически и эмпирически обосно

ванных моделей образа жизни, а должен сконструировать их 

сам, опираясь при этом на опыт предыдущих исследований. 

Несмотря на конкретные задачи и цели, преследуемые 

криминологическим исследованием образа жизни, ясно одно -

в любом сдучае необходимо обеспечить, чтобы каждая из 

качественно-определенных сторон образа жизни (труд, бла

госостояние, потребление, быт, образование и культура, 

здоровье, общественно-политическая деятельность)была пред

ставлена в системе количественных показателей. Вместе с 

тем очевидно, что составляемые по отдельным качественно-

определенным сторонам образа жизни подсистемы количествен

ных показателей могут существенно варьировать как по объ

ему, так и по содержанию в зависимости от конкретного 

исследовательского подхода. Так, если рассматривать образ 

жизни как определенную систему, системно организованную 

совокупность стереотипов социального поведения, т.е. в 

аспекте, представляющем несомненшй криминологический ин

терес, на первый план выдвигаются и, соответственно, под-

TQ 
См.: Р у т к е в и ч М. Н. Указ. соч., с. 339. 
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лека* количественной интерпретация еипхржчвскж ваблвдааее 

действия лвдей, социально значимая деятельность, которая 

может быть непосредственно воспринята другими людьми20. В 

таком случае в структуре образа жизни выделяются относи

тельно целостные блоки, подсистем! (труд, благосостояние 

и т. д.), каждая из которых представляется количественны

ми показателями, с раз на сторон характеризующими стерео

типы социального поведения. Результатом является по суще

ству объективная характеристика обреза жизни, характерис

тика, которая хотя и предполагает (как минимум - не ис

ключает) существование его субъективных, духовных компо

нентов, но тем не менее практически не касается их. 

Очевидно, что без эмпирического измерения и описа

ния духовной, субъективной стороны образа жизни кримино

логическое исследование обойтись не может, поскольку 

именно здесь, в сфере духовного, зафиксированы в виде оп

ределенных поведенческих стандартов -и норм мотивацион-

ные основы образа жизни. Не раскрывая содержания мотиваци-

онной основы, весьма трудно понять и объяснить образ жи

зни и в его объективных проявлениях. Кроме того, по сра

внению с объективными проявлениями образа жизни, которые 

выступают перед нами как внешне не зависимые друг от дру

га стереотипы социального поведения в различных сферах 

человеческого бытия, духовная сторона образа жизни, его 

мотивационная основа носит более сплоченный, более интег

рированный характер. Ведь поведение человека во многих 

сферах социальной жизни мотивируют одни и те же ценност

ные и нормативные представления, идеалы и цели социаль

ной деятельности. В силу этого в духовных компонентах 

образа жизни наиболее непосредственно проявляется его це

лостность, внутренняя интегрированность, а потому можно 

ожидать, что в сфере духовного в наиболее чистом виде и 

компактно проявляются и противоречивость образа жизни, 

его конфликтность, т.е. именно то, что представляет наи

больший интерес для криминолога. 

Подробнее о понятии социального поведения см.: 
А л е к с е е в  А . - . Н . ,  Б  о  ж  е  н  q  в  0 .  Б . ,  Г л у 
хо в В. Д. и др. Образ жизни, социальная дифференциация, 
городская общность. - В кн.: Планирование социального раз
вития городов. К., 1975. вып. 2, с. 134 и сл.; см. также: 
Фофанов В. П. Социальная деятельность как систе
ма. - Новосибирск; Наука, 1961. 
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В наиболее обще* плане субъективте, духовные компо

ненты образа жизни проявляют себя в характеристиках куль

туры. Культура - это не просто совокупность материалы« 

и духовных ценностей общества. В действ* теин ос тж она, 

как справедливо подчеркивает В. И. Толстых, выражает "спе

цифически человеческое отношение индивида к природе, обще

ству и к самому себе"2*. Такое понимание культуры позво

ляет рассматривать человека как истинного субъекта куль

турного творчества, исключает иждивенческое и потреби

тельское отношение к культурным ценностям. В данном кон

тексте уровень культуры проявляется вовсе не в том, каки

ми предметами культуры, ее материальными или духовеши 

ценностями владеет конкретный иодивид либо гдуппа. Наби

тые битком книжные полки домашне* библиотеки не обязате

льно свидетельствуют о высоком уровне жультуры их вла

дельцев, а могут выступать лишь как декоративный элемент 

или символ статуса. Даже реальное владение уже достигну

тым уровнем культуры не является в этом стсле критери

ем уровня культуры субъекта, а выступает, по словам 

В. И. Толстыха, лишь "как необходимое условие побуждения 

собственной культурной активности, культурного творчест

ва личности, проявляющегося во всех областях ее хозяй

ственной, социальной и духовно-практической жиен*". 

Таким образом, с точки зрения эмпирического измере

ния уровня культуры необходимо различать ее мню#* и дей

ствительный варианты. Вели первый ограничивается владени

ем внешними атрибутами культуры, то второй - проявляет 

себя прежце всего в реальных действиях субъекта, в его 

практическом отношении к окружающему и самому себе. В 

соответствии с этим различием следует конструировать и 

систему количественных показателей уровня культуры образа 

жизни. 

Важными элементами культуры, а, следовательно, и ду

ховной сферы образа жизни, являются ценностно-нормативные 

системы. "Ценностные отношения, оценки, социальные нормы 

и возникшие на их основе форм* поведения, - пишет В.П. Ка-

эимирчук, - затрагивают не только деятельность лвдей по 

^ Т о л с т ы х  В .  И .  У к а з .  с о ч . ,  с .  1 6 9 .  

22 Там же. 

61 



познанию реап>нмт жизненных явлены!; он* ориентируют лю

дей на изменение их поведения в том или ином направле

нии"̂ . Можно даже сказать, что сан образ жизни и его за

фиксирован»» в сознание людей черты приобретают значение 

ценностно-нормативной системы, которая, как по этоцу по

воду пищут М. Лауристжн, С. Круссвалл и Т. Райтвийр, "рас

пространяется среди членов общества с помощью различных 

средств кошфннхаци*. Социально-психологические механизмы 

регуляции поведения личности в соответствии с требовани

ям* к ожиданиями социальной среды (группы, общности) 

превращают фиксированные черт образа жизни в нормативный 

компонент социальной действительности, оказывающий обрат

ное влияние на индивидуальное поведение"̂ *. 

Нет сомнения в том, что изучение образа жизни в ас

пекте его ценностно-нормативного содержания представляет 

интерес для криминология. Посредством такого исследования 

обнаруживаются, как было показано, возможные противоре

чия, конфликты внутри образа жизни, между различными его 

компонентами и сферами. Наряду с этим, подобное исследо

вание позволяет выявить степень солидарности субъектов 

различных образов жизни с наиболее существенными и обще

признанными ценностями общества. Поскольку именно эти цен

ности охраняются и утверждаются различными социальными 

нормами, в частности нормами права, солидарность с ними 

(ценностями), их усвоение в качестве внутренних регуля

торов поведения обеспечивает в субъективном плане право

мерность поведения. И наоборот, нигилизм или, что еще ху

же, - негативизм в отношении этих ценностей служит одной 

из субъективных основ противоправного и преступного пове

дения. 

Криминологическое исследование образа жизни заверша

ется сопоставлением различных шявленных его типов, с од

ной стороны, - с типами социального пространства и, с 

другой, - с характеристиками наличной преступности. Та

кое сопоставление преследуем цель установить, каким обра-

23 Социалистический образ жизни, с. 39. 

^ l a y p i c i i H  М . ,  К р у у с  в а л л  В . ,  
Райтвийр Т, Региональное социологическое исследо
вание образа жизни (Опыт социологов Тартуского ун-та). -
В кн.: Планирование социального развитая городов.-*.,1975, 
вып. 2, с. 164. 
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зон определенные характеристики социального пространства, 

преломляясь в образе жизни лвдей, воспроизводя это» образ 

хгони, обусловливают "на выходе" наличную преступность. 

Полученная картина процесса обусловливания преступности 

схематична, однако она представляет собой определенную 

целостность, исходя из которой можно приступить к более 

детализированным и более содеркательннн исследованиям 

причинного комплекса преступности без риска "затереться" в 

океане явлений, в той иди иной мере связанщх с различными 

проявлениями преступности. 
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HEKDTOHB ВОПРОСЫ МЕРСЩИКИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИССИВДОВАНИа 
ОШОЫЯЩВГОСЕ ПОНВДВШИ могдгаия 

Т .  И .  К у л а п и н а  

При планировании развития регионов, определении тем

пов роет» одних и сокращения ддггих отраслей цромшленно-

сти или сельского хозяйства необходимо учитывать не толь

ко их экономическую целесообразность, но и социальные по

следствия принимаема экономических решений. Их прогно

зирование предполагает знание того, как взаимосвязаны и 

взаимообусловлены характеристики среды, производства и 

культуры с соответствующими показателями поведения насе

ления. Исследования показывают, что какая-либо отдельно 

взятая характеристика среды, даже наиболее важная, не вли

яет на поведение населения непосредственно, а трансфор

мируется действием других составляющих регионального ком

плекса. Их результатуящиД эффект в конечном счете зави

сит от типа региона в целом или той региональной под

системы, „к которой относится данная характеристика. Так, 

часто пишут, что миграция усиливает отклонения как в соци

альном поведении ивдиввдов, так и в показателях их здоро

вья. Во характер и интенсивность отклонений у мигрантов 

зависят (наряду с их личностными особенностями) и от ха

рактеристик регионов въезда мигрантов: от уровня обжитос-

ти, от преобладающих отраслей народного хозяйства,от сте

пени загрязненности среды, от площади региона, меры ста

бильности его населения, однородности его национального 

состава и т. п., от уровня развития производства, характе

ра (WHO- или полифункционадь ий) экономики, от уровня 

развития непроизводственных отраслей, от оплачиваемости 

рабочих мест, от половозрастного состава населения и т. 

и. 

Интенсивность отклонений в социальном поведении на

селения зависит и от степени контрастности социальное ха~ 
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рвпцкш регжевов жьеада до сравнению с регионами шве

да мигрантов. Навестно, что хятахс малой ж изолированной 

дерева* труднее (психологически ж социально) адаптировать

ся в —вонижи городе, чем жителю малого, а тем бо

лее бошюге города . 

Воздействие какой-либо характеристики среды на нвди-

вида еавасит ее только от ее интенсивности, но и от сос

тояния двугих акачимых характеристик, от состояния всего 

рбгюшльного .кошлажса, но реетцим ивдипида на это воз

действие также не случайна или хаотична, а представляет 

собой цреобладещ» реекцип определенного био- или социо-

жужыурного сша. Ция—е тшш ивдиввдов, сложившиеся 

в рааличшх црмродае-елиматнческих и географических рай

онах (арктический, предгоршй, субтропический) обнаружи

вают сходнее реякции на экстремальные воздействия сре-

В связи с резудьтируюарш аффектом, отмечавшимся на

ми вмше, в работе ставилась цель изучить связи не между 

отдельными экономическими и социальными характеристиками 

региона, а между определенными прнродно- и социально-

экологическими типами регионов, их структурами и уровнем 

или структурой отклонений в демографическом и социаль

ном поведении населения. Для этого на эмпирическом матери

але следовало убедиться в том, что регионы со сходной 

природной, экономической и т. д. подсистемами имеют и 

сходный уровень или структуру отклонений. Следовательно, 

приступая к прогнозированию "социальной цены" различных 

вариантов экономического развития региона, необходимо: 

1) выделить важнейшие характеристики основных реги

ональных подсистем и произвести типологию последних; 

2) выделить наиболее значимые (по распространеннос

ти либо степени тяжести)- формы демографических и социаль

ных дезадаптаций; 

1  С м .  . - М а к с и м о в а  Л .  В .  А д а п т а ц и я  и  а к к л и м а 
тизация. - В кн.: Окружающая среда и здоровье человека .И.: 
Наука, 1979, с. 63. 

р 
См.: Алексеева Т. И. Биологическая адап

тация населения Арктики к экстремальна! условиям Крайне
го Севера. - В кн.: Географическая среда я биология че
ловека.-М. : Наука, 1977, с. 100-201. 
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3) установить характер и направленность взаимосвязей 

между двумя первыми подпунктами. 

После этого можно прийти к общим выводам о том, ка

ким социальнш, профессиональным, демографическим и т. д. 

группам населения или регионам какого типа присущ данный 

набор отклонений либо определенная их интенсивность. 

I. Показатели региональной среды 

. и поведения населения 

Структурные и функциональные различия в подсистемах 

регионов могут влиять как на уровень, так и на структу

ру биологических и социальных отклонений. Поиск причин 

территориальных различий в этих отклонениях должен предва

ряться построением типологии всех региональных подсистем и 

регионов в целом. Примерный набор показателей для их 

описания и способы их типологизации были изложены нами 

ранее®. В дальнейшем они сопоставлялись с данными новоси

бирских исследований*. 

Напомним группировку регионов только по двум основа

ниям - по системе расселения и структуре занятости насе

ления - и введем для них условные обозначения. Труднодо

ступные и малонаселенные территории с суровыми климати

ческими условиями условно назовем осваиваемой, необжитой 

зоной ( Ё зона), а освоенные регионы - обжитой зоной 

(Е зона). 

Далее, исходя из основных социально-экономических 

характеристик, регионы делятся на две категории: 

I) регионы с преобладанием мужчин среди занятого на

селения (категория А); преобладание мужчин может быть вы

звано тяжелыми климатическими и производственными усло

виями ( Ё зона), либо недостатком рабочих мест, либо на

циональными традициями в вопросах разделения »руда между 

3 См.: Кулапина Т. И., Самсонов Ю. 
Б. Типологический анализ регионов и социальное поведение 
населения. - В кн.: Модели и методы исследования соци
ально-экономических процессов.-М.: цЭМИ АН СССР, Препринт, 

* См.: Б е л е н ь к а я И. И. й др. Социальная 
типология сельских регионов СССР. Методы построения типо
логии. Препринт.-Новосибирск, АН СССР ИВ и ОСИ СО, 19787с. 
8—15. 
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полами; 

2) регионы с преобладанием отраслей, использующих 

женский труд, а также отраслей, условия воспроизводства 

работай силн в которых менее благоприятны (категория 

В ). 

Внутри каждой та этих категорий условно вццалим по 

пять типов регионов:' AI - области с крупной угольной и 

металлургической прошжденностью; А2 - регионы, оде на

роду с большой занятостью в металлургии велика занятость 

в крупном машиностроении; A3- регион* с крупнейшими 

сельскими поселениями, крупам зерновым хозяйством, а 

зачастую и с выражентми рекреационными функциями; А4-

регионы необжитой емш со сравнительно развитой эконо

микой, близкие географически и по реду характеристик 

обслуживания ж- коммуникаций к обжитой зоне; А5 - ре

гионы менее обжитой зоны, наиболее удаленные от Е зоны, 

с хозяйством "пионерного" (по критериям H.H. Колосов-

ского) или близкого к нему типа. 

Регионы категории ß делятся на следующие типы: 

ß'i - регионы обжитой зоны с высоким уровнем развития 

культуры и других отраслей непроизводственной сферы, 

часто с высокой, как и в регионах типа В2, долей жен

щин в занятом населении; В2 - регионы с крупной тек

стильной и швейной цромшлешюстью; ВЗ и Вт - регио

ны с преобладанием отраслей местной проыьшленности и 

других отраслей с ограниченными возможностями воспроиз

водства рабочей силы (или с неинтенсивныы сельским хо

зяйство«); В5 - регионы, сочетающие черты как регио

нов категории А, так и "феминизированных" регионов 

Европейской части Р01СР. 

Способы учета негативных социальных последствий 

экономических решений нуждаются в особом обосновании. 

Например, можно учитывать массовость отклонений, их тя

жесть, или и то, и другое одновременно. Исследование 

наиболее дорогостояща: в этом смысле социальных послед

ствий экономических решений является важной задачей на-

ужи. 

В настоящее время еще нет систематизированной ста

тистики по всем важнейшим социальны* показателям. По

этому здесь будет рассмотрен ограниченный круг социаль

ных показателей на фоне различных региональных условий, 

ж прежде всего различные формы отклоняющегося социаль-
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него поведения. 

Обоснование выбора единиц и моментов набладекия, а 

также способов расчета показателей было ивжжено и«" ра

нее . Здесь же мн только еще раз подчеркиваем, что црн 

анализе форм поведения необходимо отбирать показатели: 

1) характеризующие единый процесс, т.е. величины,пре

дельно четко вццеляющие психологически или социально еди

ную группу населения; 

2) характеризующие явление или процесс в целом, а не 

его отдельно взятый или случайно выбранный аспект. Слиш

ком широкое или зауженное представление процесса препят

ствует нахождение факторов, определяющих его развитие. 

2. Распределение во времени 

отдельных форм отклоняющегося поведения 

В целях' краткости введем следующие обозначения для 

исследуемых форм поведения: отклоняющиеся от нормы дейст

вия, направленные на себя и ранжированные по степени тя

жести в убывающем порядке (поведение типа эец -Х5); от

клоняются от нормы действия, направленные на других и 

ранжированные по степени тяжести в убывающем порядке 

(поведение типа  ̂- -у̂ ); отклоняющиеся от нормы дейст

вия, связанные с материальными ценностями и ранжированные 

по степени тяжести в убывающем поредке (поведение типа 

ẑ  - ẑ ). Ниже будут рассмотрены особенности распрост

ранения отклоняющегося поведения во времени. 

В настоящее время в разных странах собирается стати

стика и ведутся обширные исследования не только по адап

тивному (нормотипическоцу) социальному поведению, но и по 

компенсирующему, отклоняющемуся и др. Здесь будет уделено 

внимание лишь разновидности последнего - поведению, кото

рое выше было обозначено как типы ̂  и а и, в частности, 

С̂м.: Кулапина Т. И. Поведение населения в 
различных региональных условиях. - В кн.: Модели и мето
да исследования социально-экономических процессов;!!., ЦЕНИ 
АН СССР, 1976, а также: Социально-экономические переменные 
в системе регуляции неадаптивного поведения. Психологичес
кие механизмы регуляции социального поведения.-М.: Наука, 
1979. 
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четырем формам насильственного ( -у, - ̂ ) • четырш 

формам материально ориентированного ( - 2̂ ) поеаде-

ния. 

Многими исследователями замечены различия в распро-

странении этих двух групп поведения во времени. Напри

мер, циклы их подъема и спада в различные годы не то

лько не совпадают, но часто противоположна. Эти тевдев-

ции отмечались во многих странах как в ИХ, та* и в XX 

вв., прячем в различных временных интервалах - по го

дам, а затем в пределах года - по месяцам и, нако

нец, по дням недели и  . . М.Н. Гернет отмечал подобные 

тенденции в нескольких капиталистических странах, хо

тя ему казалось, что рост одних и одновременно снижение 

других отклонений является в значительно* мере следст

вием неполноты информации. Анализируя статистику 8тих 

двух групп отклонений в начале XX в. во вранции, М. Н. 

Гернет констатировал увеличение суммы всех действий про

тив личности и уменьшение - против собственности̂ . От

носительно бельгийских данных этого же периода он отме

чал усиление интенсивности одной из значимых форм мате

риально ориентированного отклонения и уменьшение распро

страненной тогда форде насильственного поведения . 

Разные автор! за единицу наблвдения принимают реги

оны, резко различающиеся как численностью населения, так 

и размерами территории. Естественно, что развитие одних 

регионов страны монет происходить при стагнации других 

и т.д. В результате совокупная картина по стране в це

лом может оказаться смытой. Например, отдельные перио

ды в развитии послевоенной Японии были многоплановыми, 

при экономическом подъеме в развитии рада городов мно

гие сельские местности испытывали стагнацию в силу отто
ка в города наиболее активного населения и по другим 

причинам. Отклоняющиеся процессы в них также отличались 

от таковых в городах. В результате для страны в целом 

в отдельные периоды отсутствовала однозначная картина 

исследуем« форм поведения. 

Проследить динамику этих форм поведения с достаточ

ной точностью в России ХП и начала XX вв. трудно 

6 См.: Г е р н е т М. Н. Моральная статистика."М.: 
ЦСУ, 1922, с. 50. 

7 См.: там же, с. 66. 
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статистическая отчетность вводилась в отдельных губерниях 

разновременно, наблюдалась неоднократная ломка судебных 

уставов и  . . Но тем не менее за период с 1874 по 1894 

года E.H. Тарновсжий установил отмеченную выше тенден

цию - рост действий цротив личности и снижение их про

тив собственности®. Даже за пятилетие (1909 - 1913 го

ды), когда шло "безостановочное увеличение обоих процес

сов вверх", все же наблвдался спад в 1910 и I9II годы ма

териально ореентированаос отклонений и лишь в 1909 и 1913 

годы - рост*. 

Еце более любопытно, что циклы подъема и спада на

сильственного и материально ориентированного поведения 

часто не совпадают не только по годам, но и в пределах 

одного года, по месяцам. Сравнивая помесячные данные се

ми государств, М.Н. Гернет отметил, что максимум действий 

против личности распределяется в порядке, обратном распре-

, делен» материально ориентированных действий. Во всех се

ми европейских странах и в России наибольшее число на

сильственных действий совершалось в летние месяцы, а наи

меньшее - в зимние. Далее H.H. Гернет напоминает антро

пологическую точку зрения, усматривающую здесь влияние 

летнего солнца и избытка сил и энергии, и социологичес

кую - большее нахождение населения летом вне дома, боль-

— — — 
В одном из интересных исследований нашего времени 

приводятся, однако, противоположные данные (по г. Орлу): 

максимум насильственных действий совершается осенью, ми
нимум- летом, а максимум материально ориентированных дей

ствий совершается летом, минимум - осенью. Циклы подъема и 
спада материально ориентированного поведения часто соот

ветствуют циклам поведения типа эс̂ . 

Интерпретация этих фактов разными авторами не всегда 

® См.: Гернет М. Н. Указ. соч., с. 91. 

9 Там же, с. 92-93. 

Там же, с. 157. 

 ̂см.: Человек как объект социологического исследова
ния. - Д.: ЛГУ, 1977, с. 103 
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представляется полной или исчерпывающей. Tax, Н. Н. Гернет 

писая, что больнее число действий против собственности в 

холодные месяцу вызывается обострением цужды необеспечен

ных слоев населения. 

Наконец, интерпретируя факт увеличения в остальные 

дни «дели, в частности, в воскресенье и понедельник,на

сильственных действий, а также политических и ралигиоэшх 

конфликтов, Гернет считай, что в 1920-х годах развлечении 

рабочих в воскресенья бит связаны с потребление* алкого

ля, увеличивающим число равного рода насильствеюшх дей

ствий, поскольку более широкое общение в шходной день 

приводит к увеличен» числа всевоамаишх конфликтов, в 

том числе политических и религиоашх . 

Несмотря на то, что в интересах надежности интер

претации требуются дальнейшие исследования на больней пас

сиве регионов с более яртеАаш изучением циклов " дея

тельности социальных общностей равных стран * регионов, 

уже сейчас очевидна необходимость учета для »тих цел* 

показателей частоты социальна связей, сужения и расши

рения сфер! человеческой деятельности и общее«*, т.е. вли

яние интенсивности общения не только на демографическое, 

но и социальное поведение. 

Различия в распределении во времени насильственного 

и материально ориентированного поведения (подъем уровня 

поведения типа у и спад - «па Z), наблвдащжиеси в 

различных странах, независимо от особенностей их социаль

но-экономического строя и культурно-политического контек

ста, доцускает правомерность скорее социально-психологиче*-

ской, нежели иной ее интерпретации. Периоды "расширения" 

и "свертывания" человеческой деятельности, общения людей 

и частоты их социальны контактов существенно влияют на 

динамику тех или ишх форы поведения. Показательно, что 

действия типа * по своим циклам'чаще совпадают с поведе

нием типа ос , а не ̂  . Скрытые действия типа ж , как и 

действия типа х, часто присущи ивдивидам и группам, избе

гающим острых конфликтов с окружающими. Для обществ, цре-

 ̂См.: Гернет М. Н. Указ. соч., с. 154. 

13 Там же, с. 162. 
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те joo ми бурим изменения, более характерны открытие деб

етам а кемфжжии. В обществе! со старой урбанизацией и 

с перспективой экономического застоя часто распростране

ны действе* скрипи млн "направленные на себя". Но те и 

другие действия peeso воарастает в периоды чрезвычайных 

событий - войн, революций, резного рода политических по

трясений, а тане в связи с миграционным и т. п. собы

тиями, если в силу стечения обстоятельств они приняли 

крайние формы. 

В целом макно предположить, что в периоды экономиче

ском подъема или существенна социальна изменений час

тота социальна контактов, объем передаваемой информа

ции, ииеиснвность человеческой деятельности и  . . в об
щностях возрастает. 

Как упомянутые выев, так и другие данные по раду 

стран выгадают исследователя предпочесть индуктивный ана

лиз дедуктивному. Некоторые исследователи являются при

верженцами дедуктивного анализа, либо не располагая дан-

нош о различиях в вертикальной и горизонтальной страти

фикации лиц с отклоняющимся поведением, либо по другим 

Причинам. 

Однако целый рад обстоятельств не позволяет адек

ватно определить, где и когда инее или ниже уровень это

го процесса ( •у + X ) в целом, особенно при сравнении 

разных стран, а тем более - разных эпох. Даже в пределах 

одной страны (если ее регионы достаточно неоднородны) к 

общим заключениям о динамике этих процессов в целом, в 

особенности за длительные периоды, следует относиться ос-, 

торожно, с учетом I) разной степени латентности и выяв

ляемое« отдельных видов отклонений (тяжелые формы, ес

тественно, Менее латентны) и 2) разной доли отклонения 

того же типа в разных регионах, что обусловливает различ

ную структуру явления ( ̂ + X ) в целом и ее региональ

ную нес люстшвимость. 

Итак, более достоверный способ анализа - иццуктив-

ннй, т. е. сначала формируется представление о каждой 

форме поведения отдельно ( ̂ ,-уа . .... х2), а 

затем среди них ввделшетс* груши, сходные меру собой и 

с другими социально« и демографическими процессами. 
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3. Пространственное распределение 

отдельных фор« отклоняющегося поведения. 

Поведение типа ̂  

Переходя к особенностям распределения различных форм 

поведения в пространстве, следует отметить больщую на

дежность такого коэффициента, как соотношение числа лиц 

с какой-нибудь формой поведения к населению в возрасте 

14 лет и старше, чем отнесенное к общему числу соответ

ствующих лиц (по укаааннш уже причинам - рваной сте

пени латентности, разной ст!уктуры отклонений и  . .). 
Точнее можно судить о региональных различиях в 

уровне распространенности отдельных форм поведения, чем 

в уровне распространения явления ( •у + X ) в целом. 

Приведем некоторые примера. Если в регионах необжитой so
ni, особенно в более удаленной ее части, значительно пре
обладает отклонение типа -и , особенно в его менее тяже

лой форме, то в регионах Е зоны с преобладанием сель

ского населения (да к тоцу хе женщин) в общей численнос

ти занятого населения подавляющую часть составляют откло

нения типа X. 

Общепризнано, что из всех исследуемых здесь форм 

социального поведения наименее латентной является выра

женная форма насильственного поведения (поведение типа 
ул ). Проследим особенности распределения в простран

стве данной формы поведения и некоторые коррелирующие с 

ней показатели среды. 

Несмотря на лучщую выявляемоеть данного поведения по 

сравнению с другими формами поведения этого типа, удов

летворительной интерпретации региональных различий в ее 

уровне пока не существует, что особенно четко выявляет

ся при сравнительном исследовании различных стран. Буржу

азные исследователи не способны ответить на рад конкрет

на и весьма актуальных вопросов: каковы должны быть 

масштабы и темпы социально-экономических изменений, на

чиная с которых меж не предполагать активизацию психоло

гии предприимчивости, насилия, утверждения культа физиче

ской силы; и, напротив, каковы те масштабы снижения тем

пов развития и стагнации, начиная с# которых активизиру

ются скрытые способы поведения, а также все отклонения, 

направленные на себя; и каков оптимальный вариант ста
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бильности в условиях каждой страна? 

В нашей стране проведены обширные исследования по вер

тикальной и горизонтальной стратификации лиц с поведени

ем типа jj и связанным с ним факторам. Наиболее тщатель

но исследованы особенности структуры личности, ее мотива

ции, микроокружение лиц, проявивших выраженную форму на

сильственного поведения - типа Из переменных, дейст

вующих на макроуровне или на уровне регионов, существенное 

вниманге уделено таким факторам, как индустриализация, ос

воение новых районов и миграция населения. Как отмечалось 

нами ранее*4, социальное поведение является результатом 

взаимодействия трех компонент среды - кулыуры и условий 

для ее интеграции; источников напряженности и других вред

ных воздействий на иццивида; средств социализации и соци

ального контроля. В советской литературе уже хорошо извест

ны регионы*̂ , все три компоненты среды которых находятся в 

специфическом состоянии, усиливающем отклонения в поведе

нии. Именно поэтому здесь наблюдается повышенный уровень 

отклонений как в показателях здоровья, так и в различ

ных формах социального поведения . 

В литературе уже отмечалось влияние пространственных 

факторов вообще, и территориальной изоляции в частности, на 

формы общения между людьми, на поведение индивидов, на 

особенности их субкультуры. У населения, отдельных ицциви-

дов или их групп, проживающих в условиях пространственной 

изоляции, формируется особая субкультура. Например, особен

ностью субкультуры моряков, рыбаков, лесорубов, работающих 

С м . : К у л а п и н а  Т .  И .  С о ц и а л ь н о - э к о л о г и ч е с 
кие переменные в системе регуляции неадаптивного поведения. 
Психологические механизмы регуляции социального поведения .-
М.: Наука, 19гё. 

гк 
Имеются в виду прежде всего регионы нового освое

ния, для которых характерны повышенная напряженность жиз
ни из-за миграции и неустроенности труда и быта; истори
чески сложившееся скопление в них неадекватно социализи
рованных лиц; минимальные возможности социального контро
ля вследствие предельной удаленности и обилия "глухих" 
мест. Об особых источниках напряженности здесь см.: Вопро
сы советской криминологии. Материалы конференции, 19%, ч. 
I, с. 95-105. 

 ̂Советское государство и право. 1979, Ж 2, с. 60-67; 
Советское государство и право. 19Б8, * 3, с. 68. 
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длительное время, в условиях пространственной изоляции, яв

ляется чрезмерное потребление алкоголя*7. 

СССР характеризуется невысокой, го сравнению с други

ми развитыми странами, подвижностью населения, сравните

льно невысоким уровнем развития транспортной сети, огром-

ными расстояниями между регионами и между поселениями 

внутри региона. В этих условиях образ жизни, культурные 

установки и предпочтения, стереотипы поведения и мышле

ния, особенности одежды и речи, характер обсуждаемых в 

городе проблем, предрассудков, отклонений - все это в 

значительной мере определяется размерами той пространст

венной ячейки ("ниш"), в которой человек вырос и сфор

мировался, в которой прожил больную часть своей жизни. Об

житая или необжитая зона, старая или новая урбанизация, 

регион с фиксированными темпами экономических и социаль

ных изменений или стагнацией в развитии, - во всех них 

жищут различные типы личностей, различна их субкультура, 

так же, как субкультура большого города отличается от суб

культуры малого и от субкультуры хуторов. 

Различна и субкультура седа и города: анонимность и 

безликость городской жизни накладывает свой отпечаток на 

социальные отношения,мееду людьми, не известный селу. В 

реле, в свою очередь, встречи лвдей и их общение несут 

серьезную нормативную и регулятивную нагрузку, не прису

щую городу . 

Известно, что передача информации, как и социализа

ция населения, осуществляется через контакты между людь

ми, поэтому объем и характер социальной информации зави

сят не только от содержания региональной культуры и 

иерархии ее ценностей, но и от частоты социальных контак

тов и, конечно, от их характера. Частота социальна кон

В о о ю В. Measurement and distribution1 of drin
king patterns and problems in general population».-In Al -
cohol-related disabilities.(Bd.by G.Bdwards e.a.Geneva . 
1977, P. 61-88. 

0 влиянии пространственного и социального факто
ров на формирование и содержание общения в городе и на се
ле, об особенностях психологического состояния в условиях 
пространственной изоляции, сенсорного голода в - УСЛОВИЯХ 
д е ф и ц и т а  о б щ е н и я  и л и ,  н а п р о т и в ,  е г о  и з б ы т к а  с м . :  К о р о 
ленко Ц. П., # р о * о в Г. В. Вселенная внутри те
бя.-Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1979; Чело
век. Среда. Общение.-Таллин, 1960. 



тактов в современном обществе, в свою очередь, зависит от 

многих факторов: характера, концентрации и размеров посе

лений; концентрации и размеров производственных единиц; 

состояния транспорта, связи, культурно-бытового и прочего 

обслуживания; состояний агломераций и типа связей мевду 
ними, истории народа или его отдельных территориальных об

щностей, их социально-политического положения внутри стра

ны и на международной арене. 

Наиболее важной из этих характеристик является низкая 

плотность населения и удаленность региона от обжитой зо

ны. Эти показатели имеют одинаковую функциональную нагру

зку: они выступают в роли барьеров среди расселения для 

общения между людьми; снижают частоту и содержательность 

социальных контактов, уменьшая тем самым объем передавае

мой социальной информации и социального опыта; препятст

вуют адекватной социализации населения, а также появлению 

развитой социальной организации и стабильного контроля, 

интеграции резных видов деятельности и социального опыта 

лщцей. Как дефицит общения (в регионах Е. зоны с мини

мальной плотностью населения и разбросанностью поселений 

на огромные расстояния), так и его избыток в супергородах 

могут усиливать отклоняющееся поведение типа зс. . Это объ

ясняет направления воздействия фактора необжитости зоны 

на подсистему культуры и поведения населения. В пределах 

эощ £ находятся все или большая часть регионов с макси

мальными показателями поведения типов у и ОС . 

Рассмотрим конкретные примеры связи низкой плотнос

ти населения и удаленности от £ зоны с упомянутыми фор

мами поведения. 

Так, 14 из 20 регионов PC8GP с максимальной интен

сивностью поведения типа ̂  имеют низкую плотность насе

ления и все они удалены на большие расстояния от обжитой 

зоны. Указанные регионы расположены в части страны, наибо

лее удаленной от обжитой зоны, а регионы с максимальной 

интенсивностью поведения типа ̂  - в менее удаленной, но 

также малонаселенной части страны. Можно, следовательно, 

сделать вывод, что эти формы поведения нормализуются по 

мере приближения к обжитой зоне. 

Акцентирование внимания на низкой,плотности сельско

го населения в необжитой зоне и ее связях с поведением 

типа , Цц и т. п. отнвдь не означает, что "опорой" ус
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тойчивой морали является крупное село жл* нвсокая плотность 

сельского населения. В данном случае имеется в виду недос

таточная частота контактов между лвдьми (чрезмерно низкие 

значейия которой, безусловно, легче измерить плотноетью 

сельского населения). В обжитой зоне иные криминогешше ме

ханизм!, способствующие поведению типа ; они более раз

нообразны и связаны скорее не с пространственной изоляци

ей, а с социальной, но все они вместе взятые не приводят к 

такому уровню поведения типа  ̂, который наблвдается в 

регионах необжитой зоны. 

Предполагаемый механизм взаимодействия различных под

систем региона, детерминируемый расселенчесжо-демографжчес-

кой подсистемой, выглядит примерно следующим образом: уни

кальная характеристика этой подсистеш (низкая плотность 

сельского населения) влечет за собой в социальной подсис

теме неэффективность функционирования каналов социализации 

отдельных групп населения, неразвитость социальной органи

зации и неадекватность социального контроля. Эти социаль

ные факторы в культурном плане способствуют повышенной ин

тенсивности конфликтного поведения, прежде всего поведения 

™пов • Уз и #4-
В соответствии с излаженными выше теоретическими по

сылками, поведение населения определяется не только факто

рами культуры, но и внешними источниками напряженности. Это 

позволяет уточнить гипотезу о характере связей между ха

рактеристиками региона и показателями поведения населения. 

Следует отметить, что эмпирические данше свидетельствуют 

о более низком уровне образования лиц с поведением типа у 

Но для населения регионов с максимальной интенсивностью 

такого поведения отнвдь не характерен подобный уровень об

разования. Напротив, две трети регионов необжитой зош име

ют максимальные показатели уровня образования, что связано 

с миграцией сода наиболее молодых и обычно более квалифи

цированных групп населения. Можно допустить, что поведение 

типа у в регионах необжитой зоны определяется не только 

слабостью каналов социализации, но и повышенными статусны

ми разрывами, в частности по образованию, престижу, авто-

Tg 
" См.: Остроумов С. С. Уголовная статистика 

и борьба с преступностью,-М.: Общество "Знание", 1975, с. 
43̂  Криминология.-М.: Брщд. литература, 19%, с. 361, 377, 
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ритету и  . . между различными слоями населения. 

Пригдной дефицита каналов социализации и социально

го контроля вообще может быть не только пониженная плот

ность населения, но и другие факторы среды. Например, в 
регионах обжитой зоны занятость родителей в общественном 

производстве, превышающая определенные нормы, как будет 

показано ниже, может приводить к усилению поведения типа 

( + дг ) у несовершеннолетних, особенно при невысо

ком уровне воспитательной работы в школах и различных об

щественных групп и неразвитости форм досуга для детей и 

молодежи. Подобию тенденции действительно набдодаются в 
регионах с максимальной вовлеченностью взрослого населе

ния в общественное производство, хотя эти регионы и рас

положены в зоне максимальной плотности населения. Превы

шающая рациональный уровень вовлеченность населения в об

щественное производство не оставляет общественно необходи

мого времени для адекватного воспитания детей. 

В литературе часто уровень культуры населения связы

вают с процентом городского населения, уровнем его обра

зования и т. д. Но если культуру рассматривать под углом 

зрения детерминации социального поведения, в частности от

клоняющегося, то его связи с такой упрощенно трактуемой 

урбанизацией либо не подтверждаются конкретными исследова

ния!«, либо не играют основной роли. Так, в одной тре

тьей части необжитой зоны доля городского населения мак

симальна, а в другой - повышенна (по сравнению с други

ми регионами страны). Однако не только повышенный процент 

городского населения, но и повышенные показатели образова

ния в этих регионах не гарантируют от интенсивного прояв

ления здесь поведения типа . 

, 4. Региональные особенности отклоняющегося поведения 

у несовершеннолетних и женщин 

Взаимосвязи природной и социальной среды с поведени

ем населения легче обнаруживаются на примере либо крайних 

его форм (например, поведешя типа ), либо поло

возрастного состава участников отклоняющегося поведения, 

в частности, степени участия несовершеннолетних в откло

нениях. Эмпирически для проверки последних связей можно 
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было бы использовать данные двоякого рода: уровень откло

нений среди несовершеннолетних и дол» несовершеннолетних 

в общем числе лиц с отклоняющимся поведением (типа у + 

+ Z ). 

Необходимо сделать несколько замечаний относительно 

смысла этих показателей. Первый из них, характеризую̂  ̂

уровень отклонений среди несовершеннолетних, не является 

самостоятельной величиной. Он в значительной мере нахо

дится в прямой зависимости от общего уровня отклонений в 

данном регионе. Сравнительный уровень интенсивности от

клоняющегося поведения и" особенно структура "ведущих" 

отклонений в регионах - результат всей предеествующэй 

истории, уровня их культурного и экономического развития 

и т. д., а не только результат текущих изменений в основ

ных характеристиках региона. Более чувствительна! к теку

щим изменениям в регионе представляется другой показа

тель - доля несовершеннолетних среди лиц с отклоняющим

ся поведением. Для его уточнения следует учитывать одно

временно и общую долю несовершеннолетних в прошивающем 

населении. 

Таким образом, о сложности условий социализации и 

адаптации подростков следует судить не только по показа

телю уровня отклоняющегося поведения несовершеннолетних, 

но и по доле несовершеннолетних среди лиц с поведением 

типа ( -у + 2, ). Ввиду некоторой колеблемости данных по

казателей в отдельные годы, интенсивность участия регио

на в таких отклонениях оценивалась на основе данных не 

за один год, а за ряд последних- лет. Как и при изучении 

других форм поведения, регионы ранжировались в порядке 

уменьшения величины данного показателя за каждый год, а 

затем подсчитывалось количество баллов, "полученное" ре

гионом за все годы, т.е. если регион занимал первое мес

то по максимальной доле несовершеннолетних, у него был 

I балл, второе место - 2 балла и т. д. Для каждого года 

было выписано по 20 регионов с повышенной долей несовер

шеннолетних среди лиц с данным поведением. В результате 

было наделено 15 регионов с наименьшим количеством бал

лов, имеющих максимальную долю несовершеннолетних среди 

лиц с изучавши поведением. Здесь отчетливо выделяются 3 

типа регионов. Среди семи регионов с максимальной величи

ной данного показателя было .шть регионов типа AI и при-
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ммгапцпя к ниц географически область, не входящая в тип 

A4 , но испытывающая влияние диффузии субкультуры, исхо

дящей от двух окружающих ее регионов с максимальной вели

чиной данного показателя. За ними следовали пять регионов 

типа 8/, затем три региона типа А5. 
Возникает вопрос: почещу регионы, являющиеся антипо

дами по некоторым основным экономическим и демографичес

ким характеристикам, ведут себя по отношению к данному 

показателю одинаково? В самом деле, перечисленные типы ре

гионов противоположны по структуре производства: в реги

онах типа Al и А5 преобладают добывающие отрасли про

мышленности, тяжелый щужской труд, а в регионах типа Bi -

сложнейшие отрасли црошшленности, а также максимальная 

доля занятых в науке, культуре и т.д.; в занятом, а иногда 

и в проживающем населении в первом случае (типы Ai и Л5) 

доминируют щужчины, во втором (тип Bi) - женщины и т. 

д. Но детям, ввдимо, безразлично, какая половина семьи -

мужская или женская, - испытывает максимальную напря

женность, важен сам феномен повышенной напряженности.В ре

гионах типа А1 и в"/ есть общая социальная характерис

тика - напряженность ритма жизни в городах, являющаяся 
прежде всего следствием предельной вовлеченности населения 

в общественное производство. Каким образом измерять эту 

вовлеченность, уровень занятости, ее длительность, а тем 

более интенсивность? 

В результате сравнительной оценки различных показа
телей предпочтение было отдано такой, несколько косвенной 
на первый взгляд, характеристике, как доля пенсионеров 
среди лиц пенсионного возраста' в целом, и отдельно сре
ди мужчин и женщин. Главное преимущество этого показа
теля в том, что он характеризует занятость в достаточно 
длительном интервале - ведь предельная мобилизация сил 
населения и является условием высокого уровни или темпов 

развития регионов. Оказалось, что 15 из 20 регионов с 

минимальной долей пенсионеров (среда лиц пенсионного воз
раста) имели максимальную долю несовершеннолетних в общем 
числе лиц с отклоняющимся поведением (у + X ), к гощу 

же часто щш минимальной доле несовершеннолетних в насе

лении. Аналогично, из двадцати регионов с максимальной до

лей несовершеннолетних среди лиц с исследуемым типом по

ведения только 5 регионов не имеют близкой к минимальной 
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доли пенсионеров среди лиц пенсионного возраста (т.е. они 

характеризуются максимальной вовлеченностью в общественное 

производство). 

Чрезмерная вовлеченность родителей в общественное 

производство (цри мало развитой к тому же в регионах ти

па A4 сети детских учреждений, предприятий битового об

служивания и инфраструктуры в целом) приводит * ситуа

ции частичной безнадзорности, ухудшает процессы социалюаг-

ции подростков. В регионах типа Bi действуют и другие 

факторы городской среди: неуправляемость неформалы«« от

ношениями подростков, анонимность жизни, множество проти

воречивых образцов поведения и конфликтующие субкульту

ры, сложность и напряженность социальных коллизий и обилие 

информации. Подростки, живущие в условиях конфликта цен

ностей и норм воспитываемо их родителей или опекунов, 

безусловно, легче психологически адаптируются в условиях 

малых и средних городов, чем р крупнейших. В последних не

редко неблагоприятное для социализации подростков микроок

ружение отягощается поселенческим эффектом - скученнос

тью, перенаселенностью и связанной с ними отчужденностью 

человеческих отняшшй., В малых поселениях отношение к 

детям, в том, числе и чужим, как и вообще отношения меж

ду людьми, носят более доброжелательный характер. В боль

ших городах повышены и требования к социализации подрос

тков. 

В последнее время в социологической литературе по

являются данные о влиянии новых переменных среды или: но

вых аспектов уже исследованных переменна. Проведенное в 

Эстонии̂  многомерное исследование отклоняющегося поведе

ния несовершеннолетних выявило четкую зависимость потреб

ления алкоголя, курения, участия в неформальное группах 

несовершеннолетних от наличия или отсутствия у них родите

лей. Социальный статус ребенка выю при наличии родите

лей: с ними ребенок защищенное, чем без них. Это влияет 

на все приводимые в исследовании зависимости, в том числе 

и на частоту принятия по отношению к дет« без родителей 

крайних санкций. Oöaptit социальный стафс ребенка (как и 

отдельные его составляющие: доход родителей, престмшость 

и оплата их профессий, уровень образования родителей и т. 

п.) и его связь с применяемыми к нему юридическими сан

кциями достаточно широко исследуются. Обращает на себя 

 ̂Советское государство и право, 1975, JF 7,с. 09*54. 



внймание существенная связь отклоняющегося поведения несо

вершеннолетних с их занятостью (или с занятостью их роди

телей) в промышленности либо с проживанием в крупных ин

дустриальных центрах. 

Не менее интересными представляются работы, изучаю

щие психологический климат в семье и ближайшем окруже

нии, напряженность повседневной жизни родителей, часто со

провождающаяся нестабильностью отношений в семье и повы

шенной нервозностью, а также исследования, в которых из

учается влияние конфликта нор и ценностей в ближайшем 

окружении ребенка и воспитывающих его лиц. Несомненное 

влияние культурного конфликта родителей на неадекватную 

самореализацию несовершеннолетних отмечалась неоднократ-

Лучше изучены процессы неадекватной социализации де

тей в случае аморального поведения одного из родителей 

или обоих. Но к не менее печальным результатам могут при

водить конфликты между родителями или опекунами ребенка, 

которые вполне соблюдают правила и даже цреуспевают в об

ществе, нарушая только одно правило - строго соблюдать 

единство норм и ценностей в своем поведении и особенно в 

деле воспитания ребенка. Криминогенный эффект такого пове

дения внешне благополучных родителей на социализацию под

ростков может быть не меньшим, чем эффект от их явно амо

рального поведения. 

Неадекватная социализация подростков может быть не 

только результатом действия совершенно противоположных 

факторов: у одних - от нужды, у других - от пресыщен

ности и скуки, чрезмерной свобода в выборе поведения, но и 

от дефектных условий социализации детей, воспитания их в 

условиях постоянного конфликта ценностей воспитывающих их 

родителей, родственников, опекунов или результатом невпи

санности подростка в группы сверстников с адаптивным по

ведением и т. д. Если говорить о длительной перспективе, 

то первые факторы в принципе легче устранимы,нежели вто

рые. Подростки rte могут находиться длительное время без 

Вопросы советской криминологии (Материалы научной 
конференции), ч. 2. - М., 1976, <$. 40-50 и др. 
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общения со своими сверстниками в неформальных группах. 

Постоянный контроль за превалирующими нормами и ценнос

тями в этих группах и в случае необходимости оперативная 

смена этих групп - вплоть до смены места учебы, работы 

или жительства - действенная мера в борьбе с неадеква

тной социализацией подростков. 

Тесно связано с динамикой отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних экономическое и социальное положение 

женщин. В отличие от капиталистических стран, женщины в 

СССР пользуются широкими социальными правами. Встречающи

еся же случаи отклоняющегося поведения среди женщин носят 

скорее экономический, нежели социальный характер. Многими 

исследованиями выявлено, что из всех действий типа ( у + 

+ X ) у женщин преобладают невыраженные или некр&Йние 

формы поведения типа *(материально ориентированного 

поведения). 

О связи с факторами экономического породка говорит и 

пространственное распределение доли женщин среди лиц с 

отклоняющимся поведением. Цроранжировав все регионы РЯСР 

по доле женщин в общем числе лиц с отклоняющимся поведе

нием, ш выписали по 20 регионов с максимальными значени

ями этой доли в течение нескольких лет. Кащдощу региону 

были присвоены I, 2,' 3 ... и т. д. балла, в зависимости 

от места, которое он занимая каждый год по '• максимальной 
величине этого показателя. Затем о писан »ж выше способом 

подсчитывалось общее за все годы количество баллов каждо

го региона. В итоге были водедены 15 регионов с наимень

шим количеством баллов, т.е. устойчиво имеющие максималь

ную долю кенщин среди лиц с дан»# отклонением. Седа во

шли почти вбе регионы типа £3 и ЬЧ, т. е. региош с 

минимальной долей городского населения, с низкими показа

телями доходов, повышенной долей женщин во взрослом и 

особенно в престарелом населении и  . . ' 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КРЯМШШОГИЧЕСКИХ ИССВДОВАНИЯХ 

КМССЮИКАЦИИ СОЩиЛЬНО-ДОЮГРАбИЧЕСНИХ 

ГРУПП НАСЕШВНИЯ 

Н .  Н .  П р о с к у р н и н а  

Конкретные социологические исследования - важный ис

точник информационного обеспечения теории и практики 

борьбы с преступностью, а также предупреждения послед

ней. 

Иввестно, что одним иа факторов, существенно влияю

щих на региональные показатели преступности (состояние, 

структура, уровень, динамика), является социально-демо

графический состав населения, поскольку социально-демо

графические гдгапы неодинаково "поражены" различными веда

ми преступности . Поетому не вывывает сомнений необходи

мость сопоставления социально-демографических характерис

тик преступников и "породившего" их населения региона. 

Однако исследование социально-демографических факто

ров требует предварительного уяснения некоторых теорети

ческих предпосылок и решения реда прикладных (методиче

ских) задач. 

Необходимо различать слоений комплекс социальных 

причин преступности (и иных антиобщественных 

проявлений) и систему факторов, отражающих, 

преломляющих действие этих причин, а потому выступающих 

эмпирически наблвдаешши (и измерявшим) референтами 

каузальной обусловленности социальной патологии. Это озна

чает, в частности, что ни один из социально-демографи-

ческих факторов - ни сам по себе, ни в совокупности с 

другими - не может служить "причиной" преступности, а 

* См., например: Коган В. 11. Социальные свой
ства преступности. - М., 1977; Криминология. 4-е изд. 
II., 1979; Личность преступника. - М., 1975, и др. 
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лишь опосредованно отражает эти причины, являясь их шщи-

катором. Tax, возраст и образовательный уровень могут 

служить косвенными показателям* включенности иццивида в 

систему общественных отношений, степени его социализации, 

а социальное и семейное пожжете - показателями его ре

ального места в Общественном производстве, в сфере бита и 

потребления. Социально-демографически* структура населения 

региона может свидетельствовать о стеьенн социальной не

однородности, а, следовательно,1 и d величине "разрыва" 

между сформировавшийся потребностями * и воемоеностями их 

удовлетворения для различии социально-демографических 

групп, то есть об обстоятельства*, входящих в причина* 

комплекс антиобщественна проявлений. 

Дискуссионен вопрос о том, какие именно характерис

тики относятся к числу социально-демографических. Практика 

социологических исследований помимо "чисто* демографичес

ких (пол, возраст, семейное положение, количество детей) 

включает в блок социально-демографических показателей так

же социальное положение, социальное происхождение, образо

вание и некоторые другие*". 

В криминологических исследованиях анализ социально-

демографических факторов, как правило, проводился по каж

дому фактору в отдельности: определилась дели мужчин и 

женрн среди лиц, сееереишх преступления, доля рааяга-

ных возрастают групп в контингенте ирестушипгов и т. д. 

При ятом оказывалось, что одни и те ее лица "просчитыва

лись" многократно, каждый раз попадая - в зависяаюсТ* от 

критерия (основания делеюя) в различные гдше. -Мещду 

тем, как для крмшнологической теории, так и в целях конк

ретизации профилактической работы, цредстеляется важный 

к л а с с и ф и ц и р о в а т ь  и  н а с е л е н и е ,  и  п р е с т у п н и к о в  п о  с о в о 

купности нескольких социаиъно-дамо-

графических признаков, кршинологически наиболее значима, 

а, следовательно, и определяемое относительную степень 

криминальной активности. Такая классификация, методически 

"закрепленная" и соблюдаемая при проведении дальнейшх 

исследований в различна регионах, позволит сравнивать в 

См.: Петренко К. С., Яроиенко Г.М. 
Социально-демографические показатели в социологических ис
следованиях. - Й7Г1979, с. 13-17. 
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динамите и в территориальном разрезе пораженность выделен

ных груш различными формами социальной патологии. 

Вообще показателем степени порахенности социально-де

м о г р а ф и ч е с к и х  г р у п п  н а с е л е н и я  п р е с т у п н о с т ь ю  с л у ж и т  к о 

э ф ф и ц и е н т  п р е с т у п н о й  а к т и в 

ности, цредотавлявций соотношение доли определенной 

социально-демографической группы в контингенте преступ

ников и доли этой же группы в составе взрослого (с 14 

лет) населения региона, "породившего" данный контингент 

преступников. Так, если среди преступников доля мужчин в 

возрасте 18-24 лет составляет 30 %, а в составе населе

ния - 25 f, то коэффициент преступной активности равен 

~ « 1,2. Ишми словами, коэффициент преступной активности 
показывает, насколько доля определенной группы среди лиц, 

совершившит преступления, больше или меньше доли той же 

группы во взрослом населении. Если при этом коэффициент 

меньше единицы, то преступная активность социально-демо-

графической группы ниже "нормальной", "стандартной", если 

же коэффициент вше единицы, то это свидетельствует об от

носительно повешенной (по сравнению с "нормальным" пока

зателем) преступной активности группы. Коэффициент прес

тупной активности позволяет выявить сравнительную величи

ну "вклада" различных социально-демографических-групп на

селения в преступность и в ее отдельше виды. 

Соответственно мсеее быть определен коэффщиент лю

бой иной антиобщественной активности ("коэффициент суици

дальной активности", "коэффициент алкоголизации* или "ал

когольной активности" - при всей условности этих терми

нов). Трудно переоценить значение таких показателей для 

принятия управленческих решений в сфере правопорядка. 

Наконец, следует заметить, что эмпирически устанавли

ваемая классификация социально-демографических групп (по 

совокупности нескольких признаков) осуществляется по 

неспецифическим для преступников (пьяниц, 

суицидентов и т. п.) характеристикам̂ . Это - не уголов

3 См.: В иц и н С. Е. Системный подход и, преступ
ность. - *., 1980, с. 75-77; К о г а н В. М. Указ.соч., 
с. 39-30; Правовая статистика. - К., 1900, с. 84-87. 

* См.: Влувштейн D. Д., Я ко в л ев А.М. 
Введение в курс криминологии. - Минск, 1983, с. 63, 77. 
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но-правовая (например, по видам преступлений) и не кримк-

нологическая (например, преступит™ "злостные* и "слу

чайные", наси льет венте и корыстные) типология. Это и не 

социологическая или же социально-психологическая типология 

личности®. Значение предлагаемой ниже классификации 

теоретическое, поскольку используя сущест

венные для социально значимого поведения признак*, она по

зволяет конкретизировать механизм социальной обусловленно

сти преступности и иных антиобщественное проявлений, 

и н  с т р у м е н т а л ь н о - п р а к т и ч е с к о е ,  

поскольку служит выявлен**) "Криминогенного" контингента, 

равно как и групп повышенного алкогольного, суицидально

го и т. п. риска в населении конкретного региона. 

В социологии различают эмпирическую к теоретическую 

типологиэации6. В наша исследованиях, при построении 

криминологически значимой классификации социально-демо

графических групп, были использованы как Цворетические, 

априорно кзбранше критерии, так и эмпирически выявлен

ные в результате ряда конкретных социологических иссле

дований некоторых форм антиобщественных проявлен** в одном 

из крупных городов Северо-Западного региона. 

Прежде всего следовало определить основные критерии 

(социально-демографические признаки) классификации. Мно

гочисленные социологические исследован** свидетельствуют о 

том, что из всей совокупности социально-демографических 

факторов наиболее точно коррелируют с общественно значи

мый, поведением пол, возраст, образование, социальное и се

мейное положение. Именно эти характеристик* в первую оче

редь отражают (пусть неполно) реальное место, социальную 

позицию, занимаемую ицдиввдом в системе общественна от

ношений. 

Однако принятие за основу пяти названное показателей 

(с учетом их дальнейшей дифференциации, как будет пока

зано ниже) привело бы к чрезвычайно большому количеству 

5 
См.; например: Каган М. С. Человеческая дея

т е л ь н о с т ь .  -  М . ,  1 9 7 4 ,  с .  2 8 8 - 2 9 6 ;  К о р и е е в  М .  Я .  
П р о б л е м *  с о ц и а л ь н о й  Т и п о л о г и и  л и ч н о с т и .  -  Л . ,  1 9 7 1 ;  Л е 
бедев Б. К. Исторические фор« социальных типов лич
ное«. - Казань. 19*35; Смирнов Г. Я. "Советский 
человек .-М., 1973, гл. ТЗ к др. 

6 См.: Рабочая книга содеолога. - М., 1975, с. 484 -
485. 
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групп. Поскольку образовательный уровень в значительной 

степени опосредуется ("снимается", -поглощается) социаль

ным полевением, постольку решено было в основу классифи

кации положить четыре относительно независимых признака: 

пол, возраст, социальное положение и семейное положе

ние. 

Следумцая задача состояла в определении степени 

дифференциации по каждому из выбранных признаков. Естест

венно и однозначно население разделяется лишь по полу 

(мужчины и женщнш). Относительно просто делятся ицциви-

ды по семейному положению: семейные (женатые и замужние, 

включая состоянии в фактических брачных отношениях) и 

несемейные (холостые, разведенные, вдовые). Хотя уже по 

этому признаку возможна и более дробная дифференциация 

(например, по юрадическому критерию, по степени родст

венных отношений и т. п.). Значительно сложнее опреде

ление критериев дифференциации населения по возрасту и со

циальному положению. Известно, что в государственной ста

тистике, ведомственном учете,социологических исследованиях 

по этим признакам применяются различные группировки. Ис

ходя из задач и объекта (население города) исследования, 

а также учитывая нежелательность слишком дробного деле

ния, резко увеличивающего конечное число групп, были при

няты следумре группировки: по возрасту - молодежь (16-

29 лет), лица среднего возраста (30-49 лет), пожилые (50 

лет ж старее); по социальному положению - рабочие, слу

жащие (включая инженерно-технических работников), учащи

еся, пенсионеры, лица без определенных занятий. 

Таким образом, по совокупности принятых показателей 
всего может быть выделено в населении 60 социально-демо
графических групп (2x2x3x5). Например: мужчины мо

лодые, несемейные, рабочие; женщины пожилые, семейные, 
служащие и т. п. Однако фактически число статистически 
значимое групп окажется значительно меньшим, поскольку, 

во-первых, такие сочетания как пожилые учащиеся, молодые 

пенсионере я т. п. в населении практически отсутствуют 

(образуя "цустые классы* в числе 60 групп). Во-вторьх, в 
зависимости от конкретной выборки, некоторые группы ока

жутся статистически незначимыми (непредставительными). 

В качестве изучаемое форм антиобщественных проявле

ний были избраны тяжкие насильственные преступления (убий

ства и покушения на убийства, тяжкие телесные поврежде
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ния ж покушения на них), сужццдалыяе попытки, пьянство 

(по критериям - употребление алкогольна напитков четыре 

рааа в неделю я чаще; хронический алкоголизм; задержания 

в медвытрезвителе; распятие алкогольна напитков до ра

боты, во время работы,г со случайными лицами на улице). 

Прм этом испольеовались результаты проведенных социоло

гических исследований, включая опрос лиц, осужденных еа 

тяжкие насильственные преступления; суицщдентов; лиц, 

доставляемых в медвытрезвители; контрольной группы насе

ления (случайная виборка). Репрезентативность внбореи 

проверялась сопоставлением со статистическими даншан 

о социально-демографическом составе населеншя города. 

Наличие в анкетах общее для всех контингентов оцрами-

ваемых вопросов поеволило выявить степень алкоголизации 

среди всех названное контингентов (в том числе я конт

рольной груши). -

Среди обследовании массивов статистически значимы 

ми (по совокупности перечисленное тот социально-демо
графических показателей) оказались 28 групп. Эти груши 

были проранкированн по степени распространенности каждой 

из исследованных форм антиобщественных проявлений. Прм 

этом были рассчитав! частные коэффициенты.("коэффифюнт 

преступной активности*- Кц, "коэффициент суицидального 

риска" - К,., "коэффициент алкогольной активности" - Kg) 

для каждой грушш по каждой форме антиобщественного по

ведения (напомним, что коэффициент выражает отношение 

доли соответствующей социально-демографической груш« в 

среде преступников, суицидентов, пьяниц к доле той же 

груши в населении) и вычислен общий "коэффициент деви-

антности" (Кц). Лишь для примера назовем максимально и 

минимальный коэффициенты девиантнбети: 9,51 - для гдушн 

Мужчин одиноких, среднего возраста и 0,18 - для щпшн 

Мужчин семейжх, пожилых, пенсионеров. 

При ранжировании групп по степени пораженное» раз-

личньши формами социальной патологии обнаружилось зна

чительное сходство рангов. Так, цужчищ несемейте, ра

бочие, среднего возраста заияжи первое место (ранг по 

степени убывания признака) по коэффициентам преступнос

ти, суицидальной и алкогольной активности; цужчшш не

семейные, молода», рабочие распределились в интервале 

3-7 рангов; женщины семейные, потише, рабочие - меж— 
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ду 15 - 17 рангами; женщины семейные, среднего возраста, 

служащие а ИГР - в интервале 21-26 рангов, С другой 

стороны, наблюдались и существенные различия: мужчины се

мейные, среднего возраста, служащие и ИГР . сказались на 

последнем, 28-ом месте по суицидальной активности, но на 

12-ом - по степени алкоголизации; женщины семейные, мо

лодые, рабочие - 14-ый ранг по суицидальной активности 

и 24-ый - по алкоголизации. Можно предположить,что сра

внение с некоторыми другими формами антиобщественных 

проявлений (например, с преступностью по линии БХСС) вы

явит и иные существенные различия в степени пораженности 

выделенных групп. 

Характер обнаруженных связей между исследованными 

формами социальной патологии по выделенным социально-де-

могрефическим группам исследовался расчетом множествен

ного коэффициента корреляции (w ) и коэффициента ран

говой корреляции Спирмена (% )7. Опять-таки для примера 

приведем лишь некоторые результаты. Так, теснота связи 

между распространенностью пьянства среди контрольной 

группы населения и суицидальными попытками (%= 0.44), 

между г пьянством среди населения и среди суицидентов 

(>1/6 » 0.65), мевду группой лиц, задерканных в медвытрез
вителе, и суицидентамн (• 0.59), между задерсанны-

ми в медвытрезвителе и пьянством суицидентов =Ю.72) 

свидетельствует как о положительной корреляции между 

этими антиобщественными проявлениями, так и о степени вы

раженности связей. 

Сопоставление частных и общего коэффициентов антиоб

щественной активности всех 28 групп позволило выявить 

группы "повышенного риска". (IL > 1.5) и группы "пони

женного риска" (K̂  < 0.5). Например, в числе десяти 

групп повышенного риска, составляющих в населении 21,4 

%, несколько преобладают мужчины, в основном несемейные, 
рабочие (лишь одна группа служащих и ИГР - мужчины не

семейные, среднего возраста). В числе восьми групп пони

женного риска, составляющих в населении 34,4 %, преобла
дают женщины, в большинстве своем семейные, служащие и 
ИГР, а также пенсионеры (в том числе семейные мужчины) и 

' См.: Рабочая книга социолога, с. 208, 212, 507 и 
508. 
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учащиеся. 

Конкретные результаты проведенных исследований име

ют локальное значение и не могут распространяться на дру

гие регионы страны. Важно другое, йна апробирована воз

можность выделения в наделении соцжа пи» дямсграфических 

групп по совокупности неожольжжх привнаяов, црнчям wm. 

которые наиболее "чутко" отражав* неравномерность пора-

женности различных групп раашми формат социальной пато

логии. Избранная степень дифференциации »тих продаже* 

позволяет в первом приближении оценивать степень антиоб

щественной активности вцдаленшх груш населения. Поэтому 

в целях сопоставимости результатов исследований в различ

ных регионах и в динамите за рад лет, представляется це

лесообразным прежде всего клаеешфмвдровать население (ж 

отдельные контингент) по предлагаемым показателям.Это не 

исключает дальнейшей более дробной дифференциации (в пре

делах выделенных групп) в зависимости ет задач исследо

вания, особенностей социально-демографжчеекоГо состава на

селения, изучаемое форм антиобществе нага проявлений ж т. 

п. Для этого, в частности, при разработке анкет неполь

зуется значительно более подробная дифференциация социаль

но-демографических признаков. 

Для повышения эффективности практики развития соци

альной активности населения и профилактики преступности 

и иных антиобщественных проявлений представляется весьма 

перспективным проведение региональных Жсследованнй как 

антиобщественной, так и позитивной, творнеской активнос

ти различных социально-демографических групп, »делении» 

по предлагаемым признакам. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫ СВЯЗЕЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Я. О. Г и н т в р 

В настоящее время в связи с ускорением процессов миг

рации и повышением мобильности населения происходит усиле

ние межрегиональных связей преступности, что, однако, не 

нашло достаточного отражения в криминологических исследо

ваниях. Необходимой предпосылкой проведения эмпирических 

исследований в атом направлении является разработка соот

ветствующих показателей. Л.В. Коццратюк предложил два по

казателя межрегиональных связей: 

а) отношение количества преступлений, совершенных на 

территории С региона жителями других регионов, к общему 

количеству преступлений, зарегистрированных на территории 

L региона; 

б) отношение количества преступлений, совершенных жи

телями L региона,в других регионах, к общему количеству 

преступлений, зарегистрированных в L регионе*. 
Первый показатель призван отражать удельный вес "чу

жой" преступности на территории- t региона (так называе

мой "'импорт преступности"), второй, наоборот, должен отра

жать удельный вес преступлений, совершенных на "чужой" 

территории, среди всех преступлений, совершенных жителями 

L региона (так называвши "экспорт преступности"). 

По мнению автора настоящей статьи, второй показатель 

не совсем точно отвечает поставленным перед ним задачам. 

Поскольку он выражается отношением количества преступле

ний, совершенных жителями С региона на территории дру

гих регионов, к общему количеству преступлений, зарегист

* См.: Кондратюк Л. В. Система криминоло-
гических показателей и методы их вычислений. - и., 1976, 
с. 70-71. 
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рированных в L регионе, то в счет ждут преступления, со

вершенные на территории L региона не только жителям* I ре
гиона, но и жителями других регионов. И таким образом дан

ный показатель неадекватно отражает удеяыий вес преступ

лений, совершенных на "чужой" территории, среди преступле

ний, совершенных жителями L региона. 

С навей точки зрения, целесообразнее было бы • в вы
шеупомянутом показателе рассматривать отдельно преступле

ния, совершенные на территории ь региона жителями L реги
она (собственная преступность), к преступлений, соверши 

ныв на территории I региона жителям других ресцублюК "им

портная" преступность), * употреблять вместо одного два 

отдельных показателя: 

а) отношение количества преступлений, совершенных жи

телями I региона на территории других регионов, к количе

ству преступлений, совершенных жителями I региона на тер

ритории I региона, или к общецу количеству преступлен», 

совершенных жителями I региона (дате* показатель отражал 

бы более адекватно удельнй вес "»когорта преступности"); 

б) отношение количества преступлений, совершенных жи

телями с региона на территории других регионов, к количе

ству преступлений, совершенных жителями других регионов на 

территории с региона (указанжй показатель orpaiax бы со

отношение "экспорта" - "импорта" преступности L регио

на) . Если дантй показатель ниже единица, то дли L регио

на более характер»* является "импорт" преступности, т. е. 

данный регион предоставляет условия, в некоторых случаях 

даже способствующие, благоприятствуйте совершеше престу

плений жителями других регионов. И наоборот, если внвушо-

мянутый показатель превышает единицу, то для региона ха

рактер«« является "экспорт" преступности, т. е. регион 

"продуцирует" потенциальна преступников, не предоставляя 

им достаточных условий для совершения преступив н*й на7 соб

ственной территории. 

Все вышеупомянутые показатели применит без уточнений 

лишь к достаточно большим регионам, которые включают и 

места работы (учебы) своих жителей. При небольшое терри

ториальных единицах (сельсовет, микрорайон города) уве

личивается доля жителей, работают* или учащихся вне 

пределов региона, и в подобной ситуации становится уже 

сложнее отделить "собственную" преступность от "неюрта" 

93 



ж "экспорта" преступности. 

Многие преступления, например, хищение государственно

го иди общественного имущества путем присвоения, растраты 

иди злоупотребления должностным положением (ст. 93 УК Эс

тонской ССР), некоторые хозяйственные (ст. 147, 151, 151* 

УК Эстонской ССР) и должностные (ст. 161 - 164, 166 и 

166*) преступления и т. п. теснее связаны с местом работы, 

нежели с местом жительства. Считать такие преступления "чу

жими" для региона, на территории которого они совершены, 

представляется необоснованным, несмотря на то, что место 

жительства виновных находится вне предела данного региона. 

Если же исходить из приведенных выше показателей, то и упо

мянутые преступления пришлось бы считать "импортными". 

По нааену мнению, в тех случаях, когда преступление 

тесно связано с местом работы виновного (виновных), принад

лежность данного преступления как "собственного" к конкрет

ному региону целесообразнее решать не по месту жительства, 

а по месту работы виновного. 

Уголовное делопроизводство в таких условиях, как пра

вило, ведется компетентными органами региона, на территории 

которого виновный работает, т.е. там, где было совершено и 

обнаружено преступление. Но основанием того, чтобы считать 

данное преступление "собственным* для региона, служит не 

вышеупомянутый уголовно-процессуальный щжэнак (уголовное 

делопроизводство ведется органами региона, на территории 

которого было совереено и обнаружено преступление, и в тех 

случаях, когда преступление совершено приезжим, не имещиы 

почти никакой связи с регионом, указанные преступления же 

приходится считать не "собственными" для данного региона, а 

"импортными"), а криминологическая характеристика преступ

ления. Связь преступлений, совершенных по месту работы, с 
регионом места жительства (если место работы и место жи

тельства расположены в разных регионах) может быть отражена 

в показателе, характеризующем межрегиональные свези, исходя 

ш» места формирования личности преступников (сложность по

строения подобного показателя будет рассмотрена в заключи

тельно* часта настоящей статьи). 

Некоторые затруднения возникает цри классификации пре

ступлений на "собствен»»", "импортше" ж "экспорт

ные" в отношении данного региона и в тех случаях, когда 
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преступление совершено "гастролером", не имепрш постоян

ного места жительства. В отношении региона, на террито

рии которого было совервено преступление, оно является, 

несомненно, "импортным", но если в остальных случаях каж

дое "импортное" преступление являлось в отношении кажого-

то конкретного другого региона "експортшм", то в подоб

ном случае такого конкретного региона - "экспортера" -

нет. Связь преступлений "гастролеров" с jyjyme регионами 

также может быть отражена только в показателе, харак

теризующем межрегиональные связи с точки зрения места фор

мирования виновных как личностей. 

Межрегиональные связи преступности существенно раз

личаются по видам преступлений, а также по социальны 

группам населения и в силу этого вышеприведенше общие 

показатели, суммирующие все виды преступлений ж все со

циальные группы населения, не совсем точно и конкрет

но отражают сложивщуюся ситуацию в межрегиональных отно

шениях преступности. Тем саиш, несомненный интерес пред

ставляли бы и более детальные показатели, такие как: 

а) отношение количества преступлений определенного 

веда (по каждому виду преступлений), совещенных на терри
тории I региона лицами, проживающими на территории дру

гих регионов, к общему количеству преступлений данного ви

да, зарегистрированных на территории С региона; 

б) отношение количества преступлений определенного 

веда, совершенных жителями с региона на территории других 

регионов, к общецу количеству преступлений этого вида, со

вершенных жителями L региона; 

в) отношение количества преступлений определенного 

вида, совершенных жителями I региона на территории дру

гих регионов, к количеству преступлений того же веда, 

совершенных жителями других: регионов на территории с ре

гиона. 

Использование вышеприведенных показателей позволяет 
избежать взаимного погашения различию (иногда довольно 
противоречивых) тееденций, характеризующих межрегиональные 
связи преступности отдельных видов. 

Чтобы учитывать и различия в межрегиональных связях 

преступности, характеризующие оедельше социальные груши 

населения, целесообразно в некоторое случаях использовать 

показатели, конкретизирующие социальную груду, к которой 

принадлежат преступники. Например: 
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а; отношение количества преступлений, совершенных на 

территории I региона представителями -t социальной 

грдппм, прошивающими на территории других регионов, к об

щему количеству преступлений, совериешшх в I регионе 

представителями той же социальной группы; 

б) отношение количества преступлений, сове рванных 

жителями I региона - представителями t социальной 

гдпшы на территории других регионов, к общему количе

ству преступлений, совершенных жителями t региона 

представителями »той же социальной группы; 

в) отношение количества преступлений, совершенных 

жителями L региона - представителями t социальной 

группы на территории других регионов, к количеству прес

туплений, совершенных жителями других регионов - пред

ставителями той же социальной группы на территории L 

региона. 

Межрегиональные связи преступности не ограничивают

ся теми чертами, которые отражены вышеприведенными пока

зателями. Мы считаем, что межрегиональные связи престу

пности характеризуют ж те случаи, когда преступник фор

мировался как личность на территории одного региона, а 

затем переселился на территорию другого региона, где и 

совершил преступление. Но подобные ситуации являются уже 

более сложнее в смысле построения показателей, поско

льку нет четких и подходящих для каждого конкретного 

случая критериев, на основании которых возможно решение 

вопросов •«• 
а) является ли данный преступник коренным жителем 

данного региона; 

б) в какой период данный преступник формировался как 

личность. 

Кроме того, в официальных документах регистрации 

преступников и преступлений не указываются промежуточные 

места жительства виновных. Но несмотря на упомянутые дос

таточно серьеатю трудности, ш считаем целесообразным 

при изучении межрегиональных связей преступности не игно

рировать и вавеизлсшенные случаи. 

Некоторая* магом в направлении построения показате

лей, в которых учитывались бы отдельно постоянные (ко

рена») жители региона и иммигранты, является рассмот

рение в проводимом Лабораторией социологии отклоняющего

ся поведения Тартуского госуниверситета исследовании 
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(социальная профилактика преступности мерами комплексного 

социального и экономического планирования) жителей, жи

вущих в регионе I) менее шести месяцев, 2) от нести меся

це» до двух лет, 3) от трех до восьми дет и 4) белее 

восыш лет. Одной из побочных целей проводимого эыпиршче-

ского исследования является и решение вопроса о том, ко

го считать корешами жителями региона. Разграничение кон

тингентов коренных и некоренных жителей позволит сосредо

точить внимание на некореншх жителях региона, представ-

дамрх наибольший интерес с точки зрения межрегиональ

ных связей преступности. 

Эмпирическими похааатедями могли бы служить:. 

а) уцельаа вес некоренных жителей среди преступни

ков L региона, в том числе и по отделы«« ведам престу

плений; 

б) удельшй вес лиц, сфорыжровавпнхся как личное« 

в данном регионе L , среди преступников других регио

нов. Оцнако здесь нельзя не отметать того обстоятельства, 

которое было упомянуто нее, что употребляемые при пост

роении указанных показателей понятия не имеют пока четких 

эмпиркчеоких определений, что »атвдняет их применение в 

конкретных криминологических исследованиях. Устранение 

отмеченных сложностей выходит за рамки настоящей статьи. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ "ОБРАЗ ЖИЗНИ" 

И О НЕКОТОРЫХ АСПЕКШ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

И .  И .  К н и г е  

На ХХУ1 съезде ИЮС отмечалось, что нам предстоит не

малая работа по совершенствованию социалистического образа 

ХКЗЕИ, по искоренению всего, что мешает формированию ново

го поколения. "Это, - говорится в документах съезда, - од

на из неотъемлемых составных частей социальной полит 

партии, цель которой - благо и счастье советских лвдей! 

Теория образа жизни сравнительно молода. В нашей 

стране всерьез приступили к ее изучению лишь в семидеся

тые годы. С тех пор появилось множество публикаций, был 

цроводен ред исследований, в которых на смену монодисци-

шшнарному подходу привел междисциплинарный, что способст

вовало известному продвижению в разработке рода узловых 

проблем. 

В семидесятые годы в советской обществоведческой 

литературе развернулось широкое обсуадение проблем образа 

жизни. При этом основным объектом дискуссии являлось са

мо определение понятия "образ жизни". Высказывалось даже 

сомнение в возможности и необходимости на данном этапе 

стремиться к единству в понимании образа жизни, раздавал

ся призыв "от бесплодных дискуссий перейти к конкретным 

исследованиям"̂ . 

Как определенный срез социальной реальности образ жи

зни является диалектической категорией, в которой перепле

таются базисное и надстроечное, объективное и субъектив

ное, материальное и духовное. В их взаимодействии осутцест-

1 XXZI съезд КПСС. 23/П - 3/Ш 1961. Стенографический 
отчет. Т. I, с. 52. 

^ Б о р и с о в  С .  Г .  С о ц и а л и с т и ч е с к и й  о б р а з  ж и з н и  
(проблемы социальной детерминации).-М.: Мысль, 1962, с.14. 
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ваяется внутренняя динамита развития образа жизни. Слож

ность объекта исследования объясняет аморфный, чрезвы

чайно обобщенный (а подчас и чрезмерно детадизированшй) 

подход к его исследованию. В результате - отсутствие 

единодушия в ревеним основных, а также рада частных проб» 

лен, как-то: вопрос о закономерностях ж тенденциях раз

витая образа жизни, в частности, социалистического обрм» 

жизни, вопрос о сущности управления им, находящийся в 

прямой зависимости от уровни разработки перечни и клас

сификации показателей, моделирутащх обрве жизни, и т. д. В 

целом есть основания утверждать, что потребность » разра
ботке научной концепции образа жизни по оей день остаееад 

неудовлетворенной. 

Из множества разнотшюшх позиций ученых вырнсовмег 

ются следующие проблеем: 

1) охватываются ли понятием образа жиени условия жиз
недеятельности ЛЕдейТ 

2) охватывается ли понятием образа жизни образ ЩИЬ-

лей людей? 

3) охватываются ли понятием образа живни лнчноотщр 

характеристики его носителей? 

4) охватываются ли понятием образа жизни только по

стоянные форы деятельности или лишь специфические, иди 

все вместе? 

5) кто является носителем образа жн$ни, его субъек

том - личное», социальная группа, коллектив, семья,, об

щество в целом либо все они? 

6) какова оптимальная методика изучения образа жизни 

и система адекватна измеряемому феномену показателей, в 

том числе и в особенности результирующих показателей? 

7) каковы ос но вопо лагащме, дифференцирующие характе

ристики образа жизни? 

8) каково содержание, характер взаимоотноаений и ме

ра необходимости рассмотрения понятий "сталь жизни", "ка»-

чество жизни", "уровень жизни", "стандарт жизни", "спо

соб жизни" и пр.? 

Для устранения противоречий анализируемого феномена 

предлагалось рассматривать образ жизни в щроком н узком 
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0МЮЖ63. 

С навей точи» зрения, образ жизни в узком смысле 

это социологическая категория, охватывающая механизм удо

влетворения разнообразных по своей структуре и качест

венно-количественным характеристикам потребностей, или со

циологическая категория, охватывающая совокупность видов 

деятельности, форм поведения и характера общения в раз

л и ч н о  ч е л о в е ч е с к и х  г р у п п а х .  П р и  э т о м  м ы  п о н и м а е м  д е я 

тельность как многообразные формы человеческой 

активности, содержание которое составляет целесообразное 

изменение окружающей действительности. 

Под поведением ш подразумеваем про

цесс осознанного взаимодействия индивидов с окружающей 

средой, характер их вашмоотновения с другими группами 

ицщыщдов, членами которых они являются. Поведение членов 

различных социальна групп с точки зрения соответствия 

стереотипу образа жизни (в частности, социалистического 

образа жизни) неоднородно. Существует немало отклонений 

от нормативного эталона различной степени интенсивности и 

общественной опасности - от незначительного, случайного, 

ситуативного проступка до существенных, стойких, общест

венно опасна деяний. Нас в первую очередь интересуют лю

бые социально негативные поведенческие акты, в особеннос

ти те, которые приобретают статус поступка - акта, конт

ролируемого сиотемой принятых в обществе норм, измеряе

мого уровнем его адекватности требованиям ситуации, т. е. 

социально патологическое поведение. 

О б щ е н и е  ж е  ш  в  д а н н о м -  с л у ч а е  т о л к у е м  к а к  

специфический процесс взаимосвязи и взаимодействия,в хо

де которого передается и усваивается социальный опыт, 

происходит изменение структуры и сущности взаимодейству-

3 См.; например: Борисов Г. М. Указ. соч.; 
Вихалемм П. О понятии "образ жизни" и его эмпи
рическом исследовании. - В кн.: Образ жизни и среда оби
тания .-Таллин: "Ээсти Р&амат", 1981, -с. * 5 - 17 Тна эст. 
яз.); Бестужев-Лада И. В. Некоторые ме
тодологические проблемы формализации понятия "образ жиз
ни" как социологической категории.-М., 1973; Социальное 
прогнозирование: ос общности и проблем*, и., 1975. Так
ж е  с м . :  Д  р  и  д  з  е  Т .  Н . ,  ( Г р  л о в а  Э .  А .  
Райкова д. Д. Теоретико-методологические аспекты 
исследования общения и обособления в структуре образа жиз
ни. - философские науки, 1961, V 6,с. 1Г - 20 и др. 
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ЮЩЕХ субъектов, т.е. их социализация*. На наи ваглед, об

щение целесообразно рассматривать как слоеное полисеман

тическое понятие, которое, с одной стороны, оаначяет ус

ловие любой деятельности ("Любая человеческая деятель

ность невозможна бее общения"6), а с другой •=-

ческий вид деятельности, ее частный случай -

ствие (по Марксу - OvuuAn,\ и именно второй своей сторо

ной общение должно рассматриваться как пниюиеот обрааа 

жизни. "Реальный образ жизни ... не исчершвается щрад-

метно-практической деятельностью. Она составлю* **ь 

одцу сторону образа жизни ... Другой стороной является 

общение как специфическая форма взаимодействия человека о 

другими людьми*®. 

Целесообразность включения категории общесдя в По

нятие образа жизни подчеркивают ж В.В. Титов*7 ж О Л. 

Яницкий®, утверждающие, что общение ввступает 

элементом именно такой человеческой деятельности, 

рая в классовом обществе является классовой по своей 

природе. В советской социологической литературе оо во

просам урбанизации и миграционных процессов отмечалось, 

что концентрация лщдей в условиях города была одновре

менно и концентрацией общения. Важность общения ж его 

роль в качестве зломеота образа жжани заключается ж в ею 

функции по сближению представителей различна классов, на

циональностей, культур, жителей города ж дерев« ж  . . 

4 I.G. Выготский считал, что основной формой деяте
льности человека с первых же дней его жизни является об
щение с окружающим людьми. Он рассматривал его общение 
как постояшай фон, обусловливаний огнемете чела вена ж 
окружающим его вещам, фодмидаирн) развитие его основав 
объективна функций. 

" П а н ф е р о в  В .  Н .  П с и х о л огия общения. - Во
просы философии, 1971, #7, с. 126. 

® Л о м о в Б. В. Состояние ж ивредвктям оаавж-
тия психологии в СССР в свете решений ХНУ съезда КПСС.-
В о п р о с ы  п с и х о л о г и и .  1 9 7 1 ,  *  5 ,  с ^  1 8 .  С м .  т а к ж е :  Л е о н 
тьев А. А. Общение как объект психологического ис
следования. - В кн.: Методологические проблеш сошыьао! 
психологии-М.: Наука, 1975, с. 106 - .123: Б у е в а 
Л. П. Общественные отнонения и общение. - там же, е. 
136 - 150, и др. 

7 См.:Т р у и к о в В. В. Население города и 
города .-М.: йинансм ж статистка, 1983, с. 105. 

® См.: Я н и ц к и й 0. В. . 
we процессы в обществе и урбанизация. - В 

научно-техническая революция и рабееИГ 
, с. 38 - 75. 
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Как отмечалось нее, спор ведется и вокруг проблемы 

включения-невключения в рассматриваемое понятие условий 

жизнедеятельности человеческих общностей. Жизнедеятель

ность еще* невозможна вне определенных условий, поэтому 

различие между ними относительно и диалектически подви-

Уеловая разнообразны и выступают объективными 

средствами и результатами жизнедеятельнос

ти. fci разделяем позицию Л.С. Тупиченко, который рассмат

ривает условия как "органическую ткань собственно практи-

чес*>1 деятельности". 

Исследуя образ жизни, ученые выявляют закономерную 

(зияя и далеко не однозначную) связь между изменениями в 

условиях жизни лвдей и изменениями в образе их жизни, в 

непосредственной жизнедеятельности, в способах жизненной 

самореализации, т. е. подходят к условиям образа жизни 

как к полю возможных факторов, влияющих на изменения в 

образе жизни лвдей, причем границами условий и самого об

раза жизни они считают ившиввдуальная активность лвдей, 

нх способное» к выбору . По сути мы имеем здесь дело 

с процессами интериоризации-экстериоризации, т. е. с фор

мированием внешней деятельностью внутренней, которая, в 

свое очередь» направляет внешнюю̂ , что (мы это допуска

ем) может рассматриваться как образ жизни в широком смы

сле, которий ми понимаем как диалектическое единство, 

взаимосвязаяность ж взаимозависимость общих и специфи

ческих условий жизни, сознания и реальных видов и спосо

бов деятельности, форм и видов поведения и характера об

щения в различна человеческих группах. 

Подчеркивая характеристик "осознанности" взаимо

действия индивидов, ми имеем в веду целеполагающий харак

тер деятельности, поведения, направленного на преобразо-

^ Т у п и ч е н к о  I .  С .  Социалистический образ 
жмвш как объект управленияМысль, 1963, с. 105. 

См.: Социалистический обра» жизни. Сб. ст. учетах 
с о ф и и и с т и ч е е ж и х  с т р а н .  О б щ а я  р е д .  А .  П .  Б у т е н к о -
М.: Прогресс, 1979, 212 с. 

11 См.: Ратинов А. Р. Психология личности 
преступника. Ценностно-нормативный подход. - В кн.:Лич-
иость преступника как объект психологического исследова
ния с. 3 - 33; leo я т ье в А. Н. Проб
ке* развития психики.-и., 1965, с. 379. 
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ванне среды. Однако поскольку основами цел* как одного 

из элементов поведения к сознательной деятельности че

ловека лежит в сфере человеческих идеалов и ценностей, 

мы можем говорить об аксиологическом характере деятель

ности, поведения, общения - об аксиологическом характе

ре образа жизни в целом. Изучая компоненты целедолапв-

щей деятельности, не следует опасаться упреков в психо

логизации и аксиологиаации образа жизни в иироком опе

ле и сбрасывать со счетов рациональность рассмотрения 

общественно значимого поведешя, поступков также с Шве

ции социальной психологи* (мотивация поступков и дейот-

вий, принадлежность к одрадр ленной социальной г длив, 

роль ближайаего окружения, метаниат пупкового контро

ля и т. д., т. е. все то, что формирует стержневую ха

рактеристику носителей образа жизни - их жаанамщув кон

цепцию) . 

Кого же считать носителем образа жизни - личность? 

групцу? коллектив? общество в целой? 

Больжинство ученик считает, что образ жизни характе

ризует как личность, так и хрупцу и общество. 1нс, по 

мнению Г. М. Борисова, субъектами образа жизни могут вы

ступать и отдельные личности, * социалыме груши, т.е. 

классы, ооцжалыне ело*, профессиональные * этнические 

группы, все население страны * человеческое общество в 

целом, причем каждому субъекту образа жиаяи присуща своя 

совокупность общих, существенна черт . 1Ьгполагаем, что 

от того, кого ш имеем в веду, - личность (иедиведу-

альшй субъект) или группу (коллектив»* субъект) ,в зна

чительной мере зависит и вкладываемое в понятие "образ 

жизни" содержание. Мы согласи* с П. Вихалешом, кото

рый, апеллируя к принципиальной разноплановости механи

змов социальной регуляции личности и социальной груп

пы, приходит к выводу о различии в особенностях их об

раза жизни и предпочитает носителями его рассматривать 

болыцую или меньщую общность лвдей. При этом он отмеча

ет, что образ жизни в определенной социальной группе 

представляет собой систему стереотипов поведении, связан-

12 --Л' 
См.: Борисов С. Г. Указ. соч., с. 44. 
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шх с определенным* социальными статусами, личность же мо

жет полностью либо частично включиться в эту систему, мо

жет в большей или меньшей мере интернировать представле

ния, притязания и стремления группы, может, со своей сторо

ны, дополнять эту систему̂ . 

Соглашаясь с П. Вихалеммом, мы хотим указать и на то, 

что наиболее целостное представление об. образе жизни мож

но получить именно изучая более или менее крупную выборку, 

ибо индивидуальные характеристики обладают большей неопре

деленностью, большей вероятностью отклонения от соответ-

ствуввдх нормативных предписаний, в группе же (в особенно

сти многочленной) можно выявить устойчивые закономерности 

установок, ценностных иерархий, характеристик поведения ее 

представителей. 

Преступая к изучению образа жизни, необходимо уточ

нить масштаб исследования, а также критерии классификации 

образа жив ни. Последние определяются в первую очередь це

лью классификации. В масштабе нашей страны в целом утвер

дился социалистический обрез жизни. Однако в реальной жиз

ни наблюдаются и несовместимые с образом жизни советских 

лвдей явления, присуще некоторым группам и слоям населе

ния. Это актуализирует потребность в сопоставлении образа 

жизни как нормативного понятия с реальной практикой с це

лью шявиеиня специфики образа жизни различных слоев насе

лении, а также социально; условий, в особенности условий, 

хтщщх тенденцию, преломляясь через умы и закрепляясь в 

сознании лвдей, находить выход в социально нежелательных 

поступках. 

Обиряршвлаша» что образ жизни формируется под воздей

ствием как объективных, так и субъективных факторов. В ли

тературе до сих шор встречается точка зрения, согласно ко

торой детерминация негативных элементов в образе жизни 

советских лвдей шоснт исключительно субъективный характер, 

они,1 якобы, »раздаются не объективными условиями киани, 

а исключительно спецификой индивидуального сознания, и, в 

частности, пережитками в соенании лвдей, пагубным влияни

ем Эапада. 
Ва ХХУ1 съезде KD0C отмечалось: "Очень важно, чтобы 

Ом.: Вихаленм П. Указ, соч., с. 9. 
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пропаганда не обходила остро тем, не боялась затрагивать 

так называете трудам вопросы. Политика навей парши яс

на. И мы готовы ответить на любые вопросы, которые воз

никнут у советских лвдей. Надо смелее делать это, помня, 

что если мы не ответим на них, то недруги навей страт 

постараются воспользоваться етим для клеветы на социа

лизм" . На июньском (1963 года) Пленуме ЦК КПСС были 

осуждаю! попытки объяснить уродливее и негативные явле

ния цри социализме "пережитками капитализма". На Плену

ме говорилось: "Было бы неправильно видеть во всех этих 

уродливых проявлениях, вызывающих беспокойство и справед

ливое возмущение трудящихся, одни лишь перевитки провло-

го в сознании лвдей. Прятан многих из »тих "болячек" 

следует искать и в сегодняшней практике, в просчетах 

тех или шва работников, в реальных проблемах и труднос

тях нашего развития, в недостатках воспитательной деяте

льности"*®. 

Не затрагивая существующих в обществе противоре

чий, нельзя продвинуться серьезно в деле профилактики 

преступности. "Практика борьбы с преступностью в навей 

стране убедительно показала, что самотеком, сама по се

бе она не исчезает: ликвидируются одни ввды преступлений 

и в то же время, к сожалению, появляются другие" . Не

льзя обойти молчанием и такие явления как мещанство, пси

хология вещизма и накопительства, недобросовестное от

ношение к труду, карьеризм, бюрократизм, протекционизм, 

коррупция и т. д. Все эти явления различной степени со

циально негативной насщенности, наблюдаем» в навей дей

ствительности, требуют глубокого анализа существующих в 

условиях социализма противоречий. 

А.П. Бутенко подразделяет все противоречия социали

зма на естественно присущие самому социализму неантаго

 ̂Материалы ХХУ1 съезда КПСС.-М., 1961, с. 75. 

Материалы Пленума. Центрального Комитета КПСС 14-
15 июня 19бЗг. -М., 1963, с. 38. 

^ С т а т к у с  В .  $ .  С о ц и а л ь н о е  п л а н и р о в а н и е  и  
профилактика право нарушений. - Социологические иссле
дования, 1962, »2, с. 134. 
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нистические противоречия, противоречия, обусловленные на

следием прошлого, и противоречия, возникающие и обост

ряющиеся в силу причин субъективного характера*7. Одним 

из основных противоречий социализма является противоречие 

меаду растущими производительными силами общества и суще

ствующей реальной системой социалистических производст

венных отноюений. По мнению В. С. Семенова, из данного 

противоречия вытекает противоречие между равным отношени

ем трудящихся к средствам производства, к социалистиче

ской собственности и сохраняющимся в силу недостаточно

го уровня развития производительных сил "неравным" прин

ципом распределения по труду, а не по потребнос

тям . Вце В.И. Ленин писал, что "справедливости и равен

ства ... первая фаза коммунизма дать еще не может: разли

чия в богатстве останутся и различия несправедливые".Это 

неравенство выступает в качестве"регулятора1(определите

ля) распределения продуктов и распределения труда между 

членами общества" . 

А.П. Бутенко фиксирует цротиворечие между необходимым 

для ускорения общественного прогресса совереенствованием 

производственных отношений и устаревании элементами поли

тической организации общества, закостеневшими управленчес

кими формами20. Ю.В. Аццропов указывал на отставание нашей 

работы, направленной на совершенствование и перестройку 

хозяйственного механизма, форм и методов управления, "от 

требований, предъявляемых достигнутым уровнем материально-

технического, социального, духовного развития современного 

общества"̂ *. 

17 См.: Бутенко А. П. Вце паз о противоре
чиях социализма. - Вопросы философии, f 2, с. 128. 

18 См.; Семенов В. С. К теоретическому уг
лублению и конкретизации анализа проблемы противоречий 
в условиях развитого социализма. - Вопросы философии, 
1964,   2, с. ,135.. 

^ JI е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 33, с. 93, 
94. 

См.: Б у т е н к о  А .  П .  Е щ е  р а з  о  п р о т и в о р е ч и 
ях социализма. - Вопросы философии, 1964,   2, с. 124. 

^ А н д р о п о в  С .  В .  И з б р а н н ы е  р е ч и  и  с т а т ь и .  
2-  изд.-М., 1963, с. 236. 
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Немалое влияние на формирование образа жизни оказы

вают противоречия между растущими потребностями лвдей и 

возможностями их удовлетворения, противоречия между лич

ными и общественными потребностями, интересами. Нельзя 

сбрасывать со счета и наличие в нашем обществе соци

ально-классовых различий, проявляющихся в различиях в со

держании и характере труда, его оплате, различий между 

категориями трудящихся и т.д. 

Указанные противоречия и определяют такие негатив-

ню явления, как бесхозяйственность, недостатки в мате

риально-техническом снабжен«,, в организации «руда и 

производства, нарушения щииципа оплаты по труду, создаю

щие возможность иметь "даровой рубль", слабый контроль 

за работой сферы обслуживания, попустительство в отноше

нии лиц, живущих на »трудовне ДОХОДЕ, искусственное со

здание "дефицита" в результате ошибок планирования и, 

соответственно, - деятельность спекулянтов и т.д. В ус

ловиях недостаточной аффектжвжостн механизма преодоления 

имеющихся трудностей последние превращаются в прочищу 

производное процессов социальной дезорганизации: алкого

лизма, низкой дисциплины труда, преступности, паразитиче

ского существования. 

Научная разработка вопроса о противоречиях нашего 

общества и путей их преодоления в последнее десятилетие 

особенно интенсмфвдировалесь, однако уровень ее еще не 

удовлетворяет потребности дальнейшего развития научной 

теории и практики. Среди частных недоработок можно на

звать недостаточное внимание к рассмотрению региональное 

различий в социальной структуре сельского и городского 

населения, тогда как при разнообразии условий на макро-

и даже на микроуровне это имеет огромное значение для 

практики социального планирования и управления. 

Сложности настоящего этапа развития нашего общест

ва могут рассматриваться как явления среды, прямо либо 

опосредованно воздействуйте на конкретнее условия жизне

деятельности лвдей, на формирование и развитие массово

го сознания, заключающего в себе отношение различных 

групп лвдей к событиям и фактам стадиальной действитель

ности, т.е. иными словами, - на общественное мнение. 

Общественное мнение регулирует поведение лвдей, ко

торые находятся в сфере его влияния; вырабатывая, асси-

14* 
107 



милфуя или насаждая определенные формы общественных отно

шений. Оно кокет быть адекватным реальному положению ве

щей, может быть иллюзорным, искаженным, предвзятым и т. 

д. Общественное мнение мажет рассматриваться на уровне 

общества, класса, группы, любых слоев населения. Обладая 

активностью, социальная среда через общественное мнение 

воздействует на ивдивидов, обеспечивая их социализацию. 

Однако на микроуровне могут встречаться такие срезы, кото

рые способствуют отчуждению от социализации, т.е.от вос

приятия передовых общественных отношений, представлений 

об истинных ценностях и т.д. P.A. Сафаров отмечает, что 

общественное мнение, обладая относительной самостоятельно

стью, способно оказывать на общество и пагубное воздейст

вие. Так, характерные для общественного мнения отдельных 

социальных общностей потребительские и конформистские 

оценки могут влиять на качество политического, правового 

и нравственного сознания, что может объективироваться в 

социально негативном, в том числе и преступном поведе

нии22. 

Будучи обусловленным состоянием общества, преступное 

поведение является свидетельством его "болезни", симпто

мом социальной патологии, показателем социального небла

гополучия. "Преступность, - как отмечает А. Б. Саха

ров, - это явление закономерное, детерминированное осо

бенностями социальных условий на определенном этапе разви

тия общества". Но о "болезни" общества свидетельствуют 

не только преступность, которую можно сравнить с запущен

ной, исцелимой лишь оперативным путем болезнью, предпола

гающей отсечение пораженного участка и ликвидацию породив

шего ее очага. В начальной стадии "заболевание" приобрета

ет формы пьянства, алкоголизма, паразитического образа жи

зни, социального инфантилизма и т. д. По большому счету 

симптоматичны и такие явления как местничество, равноду

шие, индивидуализм и мещанство, психология стяжательства 

и гипертрофированность потребления, погоня за символами 

22 См.: С а ф а р о в Р. А. Общественное мнение и 
государственное управление.-М.: Вред,v лит., 1975, с.37-38. 

^ С а х а р о в  А. Б. Науковедческие вопросы со
ветской криминологии. - Правоведение, 1964,   I, с. 65. 
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статуса; недобросовестное отношение к труду, безыдейность, 

националистические перекатки и пр. 

Праздным времяпрепровождение* было бы искать одну 

какую-либо основополагающую причину всех этих явлений. 

Они порседаются комплексом причин и могут быть искоре

нены лишь путем его ликвидации или перестройки. Следо

вательно, усилия ученых долгам быть направлены на выяв

ление конкретных причин социальна отклонений в их диа

лектической взаимосвязи (щшчишчй комплекс преступнос

ти) и разработку мер по устранению соответетвувфх яв

лений либо возможности их нежелательных сочетаний. Пока 

нет четкого представления о взаимозависимости условий 

жизнедеятельности человеческих общностей, их сознания и 

поведения, невозможно выявить детерминанты социального 

поведения, предвидеть последствия происходящих в общест

ве событий и оказывать на них планомерное воедейот-

_ вие. 

В связи с тем, что государственная статистика по

ка не в состоянии полностью удовлетворить потребность в 

информации о состоянии нашего общества (хотя бн в ви

ду отсутствия в ней информации о духовной стороне жиз

ни) возрастает значение эмпирико-социологических иссле

дований. 

Социальная действительность - объект многоплановый 

и его изучение - процесс весьма аканий. Не вое в ней 

поддается непосредственному измерению. Позтоцу необходи

ма тщательно обоснованная и испытанная методика. "Методы 

только тогда приоткрывают истину, когда они соответст

вуют сложности объекта изучения*, - писал Гегель̂ *. 

Приступая к исследованию, необходимо решить пробле

му его социального пространства, в качестве которого це

лесообразно рассматривать регион, а в роли низового зве

на - город (район города) и поселение (сельсовет). 

Рад проведенных исследований позволяет говорить об 

индивидуальном социальном облике различнее регионов на-

Цит. по Звирбуль В. К. О некоторых методологиче
ских аспектах исследования личности преступника. - В 
кн.: Теоретические проблемы учения о личности преступни
ка л™М., 1979, с. 7. 
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•ей страны. Каждый регион характеризуется своими природно-
климатическими условиями, функциональностью, дислокацией 

предприятий промышленности, торговли, быта, размещением 

культурно-просветительных учреждений и  . . Значительно 
Различается и население регионов, которое может быть опи
сано радом специфических (демографических, психологичес

ких, социальных) характеристик. Оно различается и жизнен
ным* условиями, и развитием и структурой потребностей, и 

мотивациями, и нормами поведения в определенных ситуациях, 

и трудовое и социальной активностью и т.д. Конкретные со
циальное условия, преломляясь через психику и сознание 
наделенных определенными характеристиками групп населения, 

накладывают свой отпечаток на образ их жизни, отражаясь на 
уровне их социальной воспитанности, направленности и соци
альной значимости их поведения, в том числе и на парамет

рах правонарушаемости в самом регионе и за его пределами, 
если субъектами правонарушений являются жители рассматри
ваемого региона, воздействуя на структуру и уровень право-
ыарушаемости, в том числе и преступности, степень общест
венной опасности и т.д. 

Планирование мероприятий, направленных на социальное 

развитие регионов, предполагает наличие подробной инфор

мации о каждом регионе с учетом всего комплекса его эко

номических, социально-демографических, экологических, при

родно-климатических и прочих условий, а также характерис

тик заселящих данные регионы социальных общностей, миг

рации населения и цр. 

ХХУ1 съезд КПСС в своих решениях подчеркнул важ

ность повышения действенности территориального планирова
ния, его роли в развитии регионов . В.В. Орехов отмеча

ет, что »та пжаны представляют собой целостного систему 
различных научно обоснованных и материально обеспечен

ных мероприятий (социально-экономических, идеологичес
ких, политических и иных), которые предполагается осуще
ствить в определенном месте с целью превращения сегод

няшнего состояния тех или иных процессов в желательные. 

Важное место в системе этих мероприятий занимают меро

приятия, которые направлены на предупреждение преступнос-

25 Материалы ХОТ съезда КПСС. - М., 1961, с. 196 
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Чтобы иметь возможность включать в региональные пла

ны экономического и социального развития раздач, пред

усматривающие меры по социальной профилактике правонаруше

ния, необходимо знать состояние преступности * иной право-

наруиаемости в регионе, их динамику и тенденции разви

тия, причины и способствуйте условия. 

Определив социальное пространство исследования, сле

дует вычленить наиболее вахню "блохи", ив меряя которые 

нежно получить необходимую информацию. Эти блоки войдут в 

банк данных как особый вид информационной системы, содер

жащий "полевую" информацию, допускающую последующее преоб

разование и пополнение данных, многократное их использо

вание и автоматизированный поиск. 

Мы полагаем необходим« выделить следующие взаимодей

ствующие и взаимообусловлен ню блохи: "Среда", "Населе

ние", "Преступность", "Общение", "Обри мыслей", "Ссека

ние" и "Образ жмени". Социальная общность ("Населен*"), 

наделенная своими специфическими свойствами, черее общине 

("Общение", понимаемое в данном случае как условие социа

лизации) , подвергаясь целенаправленному ьдейно-воспнта-

тельнощу воздействию, осознает, осмысляет ("Соенаше") 

действительность, создавая о ней свое представление ("Об 

("Образ мыслей"), в соответствии с которым формируется 

его образ жизни ("Образ жизни"), проявляться в водах жи

знедеятельности, формах поведения и характере выборочного 

общения̂ 1. А поскольку нас в особенности интересует ме

ханизм социальной обусловленности преступности, мы условно 

ввделяем блок собственно преступности ("Преступность", ко

торую, на наш взгляд, можно рассматривать и как компонент 

среды, и как компонент или характеристику образа жизни, в 

котором она присутствует в виде преступного поведения). 

Приступая непосредственно к исследованию, необходи

мо: 

 ̂См.: Орехов В. В. О понятии социального 
планирования предупреждения преступности. - Вестник Ле
нинградского университета. Вып. Г. Экономика. Философия. 
ПравоГ1963, * 5, с. 65. 

 ̂Термин "выборочное общение" ш включаем для харак
теристики целенаправленных, обусловленных желанием, волей, 
потребностями лвдей непосредственных контактов. 
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1) разработать набор объективнее параметров (подбло

ков), конкретизирующих рассматриваемые феномены. Так, на

пример, в блоке "Среда" мы выделяем подблоки "Материально-

вещественная среда существования", Природно-климатическая 

среда "Производственная (учебно-познавательная) 

"Культурная "Эмоциональная "Интеллектуаль

ная "Битовая "Правопорядке вая в блоке 

"Население" - "Демографически* состав? "Социальный ста

тус и классовая принадлежность", "Профессионалы!» статус? 

"Структура занятости", "Образовательный уровень", "Куль-

турий уровень", "Тип демографического поведения" (интен

сивность рождаемости, смертности, параметры миграции, мо

бильность), "Семейная структура"; в блоке "Преступность" -

"Уровень я интенсивность преступности", "Характер преступ

ности" (соотношение групповой и единоличной, первичной и 

рецвднвной преступности); "Степень общественной опасности" 

(т.е. антиобществен«» проявления, наказуемые а) товарище

ским судом, О в административном порядке, в) в уголовном 

порядке); "Пространственная распространенность" (география 

преступности), "Структура", "Динамика" (тенденции разви

тия), "Характеристики субъектов правонарушений"; в блбке 

"Образ жизни" (непосредственно) - "Веды деятельности",т.е. 

тягдовая и учебная, общественная активность, познаватель

ная, бытовая, досуговая, семейная и воспитательная деяте

льность, правопорядковая и т.п.; "Поведение" и "Общение" 

(как специфический вед деятельности, условно вычлененный 

из подблока "Веды деятельности"):интенсивность общения, 

круг партнеров общения, в том числе и выборочного, куль

турно-интеллектуальная характеристика общения, эмоциональ

ная характеристика общения и  . . ...; 
2) по кавдому подблоку разработать систему моделирую

щих его показателей; 

3) разработать оптимальные измерительные процедуры с 

целью последуще! статистической обработки исходной инфор

мации в ЭВМ; 

4) подучив статистически обработанную информацию, вы

явить интенсивность влниння параметров одних блоков на 

параметры других и между собой, т.е. выявить результирую

щие показатели; 

5) на базе реаультидуищил показателей построить инте

грал*»» показатели; 

6) выявить направление, интенсивность и характер 
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воздействия жнтегрмыеа показателе* на ннтересущжв объ

емы; 

7) интерпретировать подученные результат с целью по

следующей аргументированно* разработки плана конкрвтшх ме

роприятий по соверенствонанхю условий форыкровашя морю» 

тжпмческого обрава жКзяж * внесены коыпетеитнш ojrew w 

рассиотренке сот ве riiu в/UM i реконездецш». 

По истечении определенного вере ода времени ( 3 - 5  лег), 
в течете которых будут внедряться ооответстщунцне нормы, 

необходимо провес« новое панельное намерение, основание# 

на той же выборочной совокупности, aasee (черва следующие 

3-5 лет) - вновь ж  . . Только при is«* подводе воаное-
но проследить характер, < дживниву и тцдеицки рае жития об

раза жкзнм в зааиожностж от црошсевдннх в wo yWB де
терминантах наиенеянй ж меру жнтевсжвностж mx мер. На беи 

подученной так*« цуге* информации уже ноине иерейтж ж плано

мерно* разработке меродриятжй (с предполагаемо жнсожжи ж.о. 

д.) по устранению детерминантов преступного поведения, фор* 

мжрованию у населения (с учетом специфических характерного 

последнего) иммунитета к асоцнальаостж, формированию осдве-

лжстичеежого обрава жив» на новой, вменен уровне г уровне 

прогнозируемо* аффективноети всей планоао-орадуцраджтельной 

дежтельноети общества. При »тон следует уделе» вмиаиие не 

только ваанмосвяек ооцжажыю негатившх процессов, но ж по

зитивных, значение которых с точки время социального циани

рования чрезвычайно велико. 
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тюрвжвсшБ и мгидажатиееюв *дязгш 

кишшгиваюго иссвдоваш овраза жизни 

С. Р. Я р в 

Начжная Е •аетвдееяяо: РОДОВ рвеко возрастав* инте-

рес к проблематике обрава жювнж. Актуальность это* про

блемами подтвервдается * рейв ни ии ХШ съезда KQCC ж 

послодувц« плецумов ЦК HDCC, на которых била поставле

на задача белее глубокого * всестороннего аналшва про

блем социалистического обрава жжзяж. При атом необходи

мо отметить, что на смотри на иногочиоаешме публикации, 

досвшвам—а вопросам обрава жианж, ж на обжлне водверг-

ижхсл в mot «налнау проблем в настоящий момент опти

мальное ремепие намлж далеко не все аспекте рассматривае

мого феномена, в том чжеже ж проблема понятия обрава к*-

анк, по поводу которое пока еще отсутствует общапрмаван

ная ж однозначно житериретжрдгшвя точка зрения.Это усу

губляется еще ж тем, что рад авторов в статьях, не по

священных специально понятию обрава «они, нередко вооб

ще не считают нужным уточнить, какой жменно концепции они 

придерживаются. Ооэтоку, учитывая современный уровень 

равработки проблематика обрава жнвни, иы считаем методо

логически неизбежнш и необходима!, преступая к рассмо

трению веажмосвязи ж взаимообусловленности образа жжэнж 

ж преступности, в первую очередь остановиться на понят** 

•образ жизни". 

Диапазон определений весьма велик. На наш взгляд, 

концепции авторов, пищущих об образе жизни, можно подраз

делить на три основные грдгпш: первая группа авторов (на

пример, 1. А, Гордон, Э. В. Клопов, С. Г. Струмилин, 

9. Е. Пнсаренко1 и др.) толкуют образ жизни узко, сводя 

* См.: Гордон I.A., Клопов Э.В. Чело
век после работы. Социальные проблем! быта и внерабочего 
времени .-lu-Г 1972» с- 15, 247; Струмилин ". Г., 
Пне a.jp*e н к о Э. В. Социалистический образ жнвни. 
«ет̂ олбпи исследования. - Вопросы философии, 1974, 9 2, 
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его полностью к деятельности лвдей. Вис известно, в лнтера-

jype данная точка арен** бежа подвергнута критике. Высмеи

валась точка зренкя, что общш недостатком указанного мне

ния является игнорирована» диалектической веамыосвяан, вэа-

шюцрмшкновенжя, противоречивого единств* собственно дея

тельности и ее условяг. •актжческж подобав подход к проб
леме оцределевия обраеа жяени ее вносит нечего нового, ос

таваясь синонимом типична! кевевдеятажьеостш. 

Сторонники более вщрокого подходя включает в понятие 

обреза хна ни ее только поведение и деве не только жаваадм-

тельность в целое, не я условея, в которых последняя проте

кает. Например, B.C. Марков определяет обрав жнвни как вов 

"совокупность олений сбщптадиюй жнвни? рассматривав»̂  в 

плане цроблеш человека - его формирования, рае вития его 

личности. Он утверждает, чтовроблема обрава киеии ваключе-

ет в себе вою cyiey характермвтек иеторечески определенной 

общественной •систему, ваитнх на уровев есобеннего и единич

ного, индивидуального . Соаоее иеенаштельао от пнище во 

денного определеиея обрава инвни отличается определите. :в 

которое в данное ненятне вхшчмтея потребности и интересы 

личности, содержа нее и форме труда и досуга, системе пред

ставлений и ценностных ориентации, характеристика питания, 

жилья, одеидн, уровня де1—iarr доходов и рад других эле

ментов̂ . В данное случае содергапием обреаа жнвни являются 

и объективные условия жввяш, и жизнедеятельность, и субъек

тивный компонент - образ мыслей. Противники аналогичной 

позиции задают по еюеу поводу вопрос: чем же обраа жав» в 

подобном толковании отличается от общественного порадка, 

способа производства, от общвственжьеконоиической форма

ции?! 

Существует и "промежуточная* между двумя приведение« 

точками зрения концепция, которой црадеркиваются многие со

ветские учете (в том числе и И.В. Бестужев-Лада и др.) ,Со-

2 См.: Успенский В. Н. Социалистический об
раз жизни: взаимосвязь общественны! условий и деятельности 
личности. - Философские науки, 1982, » 4, с. 5. 

См.: М а р к о в В. С. Обрав жизни и формирование 
личности. - Вопросы философии̂ . 19%, Ш 7, с. J9. 

4 См.: Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: 
норма и патология ,-М.: Наука, 1982,, е. 183. 
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гласно »то* концепции образ tum понимается как способ 

жив медежтельности, взятой в единстве с определяющими ее 

условиями, как объектившшн (внешними), так и субъективны

ми (социальные установки, интересы, ценностные ориентации 

и пр.) . В отличие от концепции, трактующей образ жизни 

•ироко, в даням случае последние" выпадают" из понятия и 

выступают как внешне факторы, детерминирующие специфику 

деятельности. Детальное изучение этих условий авторы счи

тают неотъемлема! и существенным этапом исследования обра

за жизни. Под жизнедеятельностью здесь понимают всякую де

ятельность, ее конкретные веды в системе. 

Как явствует из исследований и вышеприведенных точек 

зрения, в рамках проблематики понятия обрава жизни основ

ной спор ведется вокруг трех понятий - реальная жизнеде

ятельность - объективные условия жизни - субъективный 

компонент (внутрисубъектный, сознательный). Соответствую

щие трудности объясняются их взаимообусловленностью. 

Решал, какой из выпе приведенных концепций следует 

отдать предпочтение, ш исходим прежде всего из криминоло

гического аспекта, т.е. из того, как посредством понятия 

образа жизни лучше всего подойти к причинному комплексу 

преступности. По наюецу мнению, привнесение в понятийный 

аппарат криминологии понятий образа жизни оправдано лишь 

постольку, поскольку оно объединяет в единое понятие те 

жизненные явления, которые объективно неразделимо взаимо

связаны, но которое существующие системы понятий рассмат

ривали раздельно. Отсвда есть все основания предположить, 

что в наибольшей мере нас удовлетворит концепция, характе

ризующая типичное (повторяющееся, постоянное) в жизнедея

тельности определенного субъекта, в ее объективных услови

ях, в среде, а также в субъективном компоненте (внутрен

нем, сознательном компоненте, который можно назвать обра

зом шсли) в разрезе основшх сфер жив недеятельное га, как-
то: труд, быт, досуг, общественно-политическая деятель

ность . 

См.: Социальные показатели обрава жизни советского 
общества. Методологические проблемы.-*.: Наука, I960, с. 
28, 163-164 и др. 

 ̂См; там же, с. 28. 
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Анализом понятия обрам пани ш одновременно опреде

лили и предмет нашего исследования. Однако в конкретиза

ции нуждается и субъект, носитель образа жизни, в качест

ве которого может выступать как общество в целом, так и 

группы, и личность. Учитывая цели и задачи нашего исследо

вания, предпочтение следует отдать группам, определен»* 

административно-территориальтм общностям (соцжалыше общ

ности) . 

Ниже мы остановимся на цели и задачах криминологичес

кого исследования образа жжзш. 

Ситуация на вастоявдй момент такова, что хотя "прове

дены десятки крупномасштабна исследование, однако дело 

застряло на уровне споров о том, что иметь в веду под дан

ной категорией, а вот пути совершенствования образа жизни 

советских лвдей до сих пор четко не определены". При этом 

полагает, что "образ жизни" проделает служить собкратель-

пш, ни к чему Ж обязывавцш заголовком для исследовате

льских "сюжетов"8. 

Не отрицая познавательной роли трактовки и точного 

научного анализа категорий, в том числе и категории обра̂  

за жизни, ясно, что конечный результатом должно быть внед

рение теории в практику и подтверждение ее в последней. В 

свете данного обстоятельства, учитывая стоящие перед нашим 

государством задачи, ш усматриваем цель своего исследова

ния в совершенствовании образа жизни, в том числе (и в 

особенности!) в предупрежден« социально негативного пове

дения, в выявлении возможностей сашенжи степени тяжести и 

числа общественно опасных проявлений подходя к рассмотре

нию причинного,комплекса преступности через образ жизни. 

Цуги достшкения данной цели ш усматриваем принцуще 

ственно в решении следу«шри задач: 

I. Выявление в раареае определенное территориальных 

общностей структур«* компонентов, сущности и типов образа 

жизни, учитывая при этой: 

а) степень проявления в жизнедеятельности социально 

негативно отклоняющегося поведения, его ввдов, тенденций 

развития и  . .; 

" ^ Я н о в с к и й  Р .  Т .  П р а к т и ч е с к а я  о т д а ч а  о б щ е 
ствоведения. (Некоторые верешемше вопросы). - Социологи
ческие исследования, 1964, Р 2, с. 10, 

8 Там же. . „ 
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б) наиболее существенные условия жизни, их объек
тивные и субъективные характеристики, типологию и кримино
логический анализ; 

в) закономерности связи и соответствие жизнедеяте

льности, объективных условий жизни и субъективного (со

знательного) компонента образа жизни, прогноз дальнейше

го их развития. -

2. Сравнение параметров территориальных общностей, ха

рактеризующих жизнедеятельность, ее объективные условия, 

субъективный компонент, с использованием методики составле

ния карт кодексов с целью выявления сходства и различия в 

них. В результате сравнения должны выявиться территории с 

образом жизни, исключающим отклоняющееся поведение, и тер

ритории, жизнеустройство которых благоприятствует формиро

ванию и проявлению социально негативно отклоняющегося пове

дения, что в свою очередь позволит концентрировать основное 

внимание на последних с целью совершенствования жизни в 

конкретных сферах. 

Приступая к решению указанных исследовательских задач, 
мы опираемся на ряд исходных тезисов. Одним из основных 

среди них является признание различий и связи образа жизни 
во времени и пространстве. Практически этот тезис можно 
подвергнуть проверке путем повторного исследования опреде

ленных территориально общностей. Последнее должно включать 

подробный и глубокий научный анализ таких явлений, как "со

циально негативно отклоняющееся поведение - образ жизни". 
Анализ обрааа жизни проводится в несколько этапов, при 

этом каждый последующий этап базируется на результатах пре
дыдущего. Направление анализа - от отдельных составляю
щих образа жизни, от. отдельна объективных условий жизне

деятельности и показателей сознания к их целостному пред
ставлению, от него - к аналиеу связей между основными 
компонентами обреза жизни, затем - к построению типологий 
и на этой основе - к выявлению социальных механизмов и 
тенденций развития. На первом этапе описание отдельных ви
дов жизнедеятельности, объективных условий и субъективного 

компонента помогает выявить социальше проблемы, связанные 

с каждым видом, позволяет сравнивать соответствующие эле

менты как между собой, так и между группами населения не

скольких различных территорий. 

Следующий этап анализа образа жизни должен дать пред

ставление о современном состоянии его компонентов в разрезе 
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основных сфер жизнедеятельности (например, досуговой, пу

довой и пр.), понимаемых как нечто целостное. Вели, предпо

ложим, при поэлементном анализе видов жизнедеятельности 

труд представлен через несколько не связанных друг с другом 

элементов, то теперь трудовая деятельность рассматривается 

в целом. То же относятся и к условиям жизнедеятельности и 

к образу мыслей. Специфика этих двух этапов работы заключа

ется в том, что тут анализируются только оздельные элементы 

(структурные связи) образа жизни и образа жизни как целост

ности пока еще нет. 

Следующий этап - типология образа жизни. 

Социальное качество образа жизни разик групп населе

ния может выражаться в терминах интегральных индикаторов: 

развитость, стабильность, урбанизированное1», гармоничность 

и т.д. Что же касается конкретных типов образа жизни, то их 

сейчас, не располагая эмпирическими данными, точно предви

деть трудно. Мы можем коснуться лишь некоторое общих прин

ципов типологизации. Типология призвана выявить в исследуе

мых территориальных общностях разнообразие, а также сущ

ность и структуру существующих обрезов жизни. 

Образ жизни типизируется исходя из его развитости, ур

банизированное™, согласованности и т. д. Нас в первую оче

редь интересует криминологический аспект типологизации об

раза жизни. Нет сомнения в том, что и социально негативно 

отклоняющееся поведение можно связать с вывеоговореннаш 

типами образа жизни, однако более целесообразна следует 

считать различение сформировавшихся типов образа жизни и 

типов образа жизни, находящихся в стадии становления,что 

тесно связано с возрастными характеристиками личности, 

с условиями и степенью социализации, с показателем 

вовлеченности в общественное производство и т. п. Представ

ляет интерес также постоянство основной направленности по

ведения, жизнедеятельности в целом, учитывая которые можно 

различать стабильный (с постоянной направленностью поведе

ния, с относительно мало изменяющимися условиями жизнедея

тельности и образом июлей) и нестабильный (с быстро сменя

ющейся направленностью поведения, меняющимися условиями жи

зни и образом мыслей) типы образа жизни. 

Криминологический аспект наилучшим образом подчеркива

ется классификацией, на основе которой мы различаем: 

1) обра» жизни, при котором основная жизнедеятельность 

соответствует социальным нормам, и — 
2) образ жизни, нарушающий социальные нормы, или соци-
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адыю негатнвшй образ жизни. Последний тип охватывает и 

социально негативно «клонящееся поведете, которое сос

тоит в нарушили правовых и нравственна норм. Поведение, 

нарушающее социальны нормы» можно подразделить исходя из 

рода критериев, среди которых назовем степень стойкости, 

интенсивности и общественной опасности отклонения. 

Во взаимосвязи образа жизни и отклонявшегося поведе

ния можно отметить следующие закономерности: 

1) спонтанте, как правило, несистематически соверша

ете общественно не опасные, малозначительное пре во наруше

ния или аморальные поступки, рассматриваете в качестве 

отклонений, не могут отрицательно характеризовать весь об

раз жизни субъекта, так как в общих чертах его жизнедеяте

льность и образ шсли не противоправны и не аморальны; 

2) стойкие, систематически совершаете общественно 

опасные отклонения, которые проявляются в форме целой це

почки правонарушений, уже могут отрицательно характеризо

вать образ жизни субъекта. 

В принципе аналогичную точку зрения разделяет я Ю. Ы. 
Антонян, который анализировал один тип образа жизни - ан

тиобщественной и его связь с преступностью. 

По мнению D.M. Антонина, антиобщественный образ жиз

ни - более шрокое понятие, чем преступное поведете,хо

тя такой образ жизни очень часто приводит к преступному 

поведению и типичен для большинства преступников . Под ан

тиобщественен образом жизни D.M. Антонян подразумевает 

отклонения от требований правовых (а не только уголовно-

цравовых) и моральна норн в подавляющем большинстве сфер 

общественной жизни. Думается, что необходимо исследовать 

различные "уровни" антиобщественного образа жизни и, соот

ветственно, равные его субъекты и структуры. Можно изучать 

автиобЦзствеяшй образ жизни преступников в целом и от

дельна типов ("категорий") преступников. Так, говорят о 

паразитическом (например, в ет. 201* УК ЭССР), аморальном 

к цр. образах шиза. Ив полете*, что подобное различение 

конкретизирует охват присущего образу жженн отклонявшегося 

поведения, харамер и степень его общественной опасности, 

а тане уточняет суфость субъективного компонента. 

9 См.: Антонин D. *. Антиобщественна обре» 
жив* как ждтттштшш щебета. - Советское госу
дарство и право, $881, »3, о. 69-70. 
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Как было отмечено, совершенствование обрава жизни по

мимо прочего обязательно предполагает и максимальное сокра

щение числа случаев проявлений социально негативно отклоня

ющегося поведения, его тяжести и стойкости. Для решения 

этих задач необходимо знание причин, обусловливающих такое 

поведение. Согласно распространенному подходу, сохранение 

преступности в нашем обществе связано с реальными условиями 

жизни лвдей, которые существуют в виде как отрицательных, 

так и позитивных явлений и процессов . 

Обусловленность образа жйзии предполагает характерис

тику всего комплекса имеющихся условий d учетом криминоло

гического направления исследований. Особенно нуждаются в 

изучении встречающиеся в нашем обществе противоречия, дис

пропорции и т.п., их фактическое проявление в конкретном 

районе. Объективные жизнен»» условия, в которых реализу

ются потребности, цели и жизненные плат индивидов, воспри

нимаются и оцениваются ими по-разному, субъективно. По

скольку поведение детерминируется и этой субъективной оцен

кой реального положения, для понимания обусловленности по

ведения необходима информация как объективного, так и субъ

ективного характера. 

Что касается взаимосвязи жизнедеятельности и условий 

жизни, то здесь необходимо считаться с тем, что раз we ус

ловия жизни порождают также разве формы поведения: одни -

позитивные, другие - негатив»» (рае»» веды отклонений); 

порождают и разную интенсивность соответствующие форм пове

дения групп. Сход»» по своему характеру и интенсивности 

проявления неблагоприятя» объективные условия в основных 

сферах жизнедеятельности лвдей в принципе должны порождать 

и однотипные деформации в их нравственном и правовом созна

нии и в их поведении. Отклонения оказываются обыэдо тем бо

лее стойкими и глубокими, чем неблагоприятнее эти условия, 

чем менее активно и целеустремленно осуществляется воздей

ствие позитивных факторов и чем длительно» действие небла

гоприятных условий. В фактической же жизни далеко не все 

просто и ясно: в одних и тех же объективных условиях могут 

быть реализован* различные типы образа жкзнж, тогда как в 

различных объективна условиях может иметь место един и тот 

10 См.: Ca х a р о в А. В. Методологические вопросы 
изучения социальной обусловленности преступности. - В сб.: 
Влияние социальна условий на преступность.-М., 1963, с.7. 

Х 1 С м . : Л е в н к и н  И . т .  К  в о п р о с у  о б  и н т е г р а л ь н а  
показателях социалистического образа жизни. - Социологичес
кие исследования, 1964, »2, с. 95. 



же его тип. На механизм возникновения подобного положения 

должно пролить свет изучение сознания. 

Методологически-познавательное значение категории об

раза жизни для криминологии обнаруживается прежде всего 

цри изучении причинного комплекса преступности. Посредст

вом понятия образа жизни открывается возможность системно

го подхода к изучению причин преступности, поскольку оно 

синтезирует в единое целое основнне формы человеческой 

жизнедеятельности и обеспечивает тем самим комплексное из

учение воздействия как объективных, так и субъективных 

компонентов на поведение лвдей, в частности, на противо

правное, преступное поведение. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПГЩУДД К ИЗУЧЕНИЮ 
осаовощдаааи в мест пашня СВОБОД! 

В. С. О о I е и i l I 

Одной из задач строительства коммунизма в наев* стра

не, поставленных Программой ИЮС, является ликвидация прес

тупности и устранение порождающих ее цречшг. В числе 

важнейших комплексных дроблен - исправление и перевоспи

тание лиц, соверювжнх преступление. Значимость проблеш 

определяется тем, что рецидивисты - наиболее опасная ка

тегория преступников, вовлекающая в преступную деятельность 

других людей. Рецидив оказывает существенное влияние на 

преступность в целом: доля его в общем числе преступлений 

составляет 25 - 30 и более процентов2. Под влиянием реци

дивистов (или в результате их подстрекательства, или с 

их непосредствен»« участием) совершается половина престу

плений3, а коэффициент преступности лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы, выше такого же коэффициента среди 

взрослого населения в семь раз4. 

Высокий уровень преступности среди освобождении об

условлен тем, что к лишению свободы осуждаются наиболее 

* Программа HöOC.-M., 1967, с. 106. 

2 См.: Розанов А. Один день с судьей Берге
ром. Литературная газета от 21.09,77, с. 13; Советская -ми
лиция, 1977, »3, с. 3. 

3 См.: Звирбуль В. К. и направленном регули
ровании общественных процессов в целях ликвидации прес
тупности. - В сб.: Вопросы изучения преступности ж борь
бы с нее. (Материалы О Всесоюзного семинара по проблемам 
жрмжнологии) .-М., 1975, с. 28. 

4 См.: Сафонов А. П., Михайлов В. Т.. 
Дрокщокий цдаор в борьбе с рецидивом преступлений. -

16* 
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зацущенше в социально* отношении преступники, а изоляция 

от обществе ваачет за собой ослабление и утрату социаль

но аолез них связей * ряд других негативное последствий? 

Оценивая актуальность проблемы рецидива среди освобож

денных, следует такие отметить, что лишение свобода -

одна не наиболее часто применяемое в судебной практике 

мер наказания6. 

Цроцесс перевоспитания осужденных в местах лишения 

свобода не может считатьси законченна«, так как осущест

вляется в искусственно созданных условиях изоляции.Про

ходит определенный период времени, прежде чем освобо

жденный ив заключения приспособится к условиям жизни на 

свободе и восстановит общественно полезные связи. На

казание - линь составная часть целенаправленного воз

действия общества на человека, сове ржи вж его преступление, 

и само по себе в отрыве от иное социальных мер не мо

жет полностью рещцть проблещу исправления и перевоспи

тания. Осуществление специальных мероприятий в отношении 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы, - "цент

ральный вопрос всей проблемы предупреждения рецидива*7. 

Практическая деятельность по предупреждению реци

дивной преступности включает, в качестве необходимой со

ставной части изучение лиц, совершивших преступление, в 

частности, отбывши наказание в виде лишения свобода. 

Изучение должно давать ответы на вопросы: "Почему даней 

человек совершил правонарушение, как ети действия следо

вало предупредить и как этого субъекта исправить .Для 

этого необходимо раскрыть качественные признаки, выя

вить особые свойства человека, то есть осуществить ана

лиз личности. 

В социалистической криминологии выделяются следую-

5 См.: Ш ы а р о в И. В. Предупреждение преступ
лений среди освобожденных от наказания.-!!., 1973, с. 4. 

6 См.: К а р п е ц И. И. .Наказание. Социальные, 
правовые и криминологические проблем! 1973, с. 228. 

^ Я к о в л е в  А .  М .  Б о р ь б а  с  р е ц и д и в н о й  п р е с т у 
пностью.-М., 1964, с. 19. 

^ К у д р я в ц е в  В .  Н .  П р и ч и н ы  п р а в о н а р у ш е н и й  г 
П., 19%, с. 191. 
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щяе элемент структур* личности преступнжкж-

- социально-демографические и уголовно-правовые 

признаки; 

- социальное поведение; 

- нравственно-психологические свойства9. 

Однако при описании личности преступников, их клас

сификации и типологии рад авторов делает упор на уго-

ловво-цравоше и психологические признаки, не отражая в 

достаточной степени поведение и среду. 

Так, A.B. Сахаров, группируя преступников по харак

теру и стойкости антиобщественной направленности, ука

зывает такие признаки, как повторное», тяжесть преступ

ления, а также нравственные пороки. Поведение до совер

шения преступления характеризует лишь "случайных" и "си

туационных" преступников (положительное) и "неустойчи

вых" (нарушения и аморальные проявления). Джя отнесе

ния преступников к злостным и особо опасна* жх поведе

ние до преступления не учитывается вовсе. Все разнообра

зие ситуаций совершения преступления ограничивается одним 

вариантом - "неблагоприятным стечением обстоятельств" 

для преступников "ситуационного" типа. 

Столь узкое использование социологических признаков 

линь формально позволяет классифицировать преступников,не 

выявляя конкретных пробелов социализации личности, не 

раскрывая всего многообразия факторов, формируема пове

дение осужденного. А. Г. Ковалев описывает типы преступ

ников, используя исключительно психологические признаки: 

асоциальную направленность чувств и мюлей, отрицатель

ные моральные качества, уважение к людям, интерес к обще

ственной жизни, к искусству, повышенную змоциональцую 

возбудимость, недостаточное самообладание, легкоиюлне ж 

См.: Кудрявцев В. Н. Указ. соч., с. 
191; см. также: Сахаров А. Б. Личность преступ
ника и типология преступников. - Социалистическая за
конность, 1977. е.. 19; Криминология. Перевод с чешского? 
М.f 1962, с. 118. 

10 См.: Сахаров А. Б. Указ. соч., с. 19-34; 
см. тАкже: Личность преступника.-М., 1975, о. 53. 
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т. д.11 Авторы монография "Личность преступника" утверж

дает, что классификация, основанная на психологически и 

уголовно-правовых особенностях, макет использоваться для 

квдивядуального предупреждения преступлений и что мно

гие социально-демографические признаки при решении данной 

задачи "почти теряют сшсл"12. 

С этим утвервдением чудно согласиться. Возможности 

классификации, не учитывавшей социальные и демографиче

ские признак* личности, для предупреждения преступлений 

весьма ограничены. 

Наличие или отсутствие определенных социально-психо

логических свойств не может рассматриваться в качестве 

криминальных или цредкриминальных "черт преступника", 

так как эти же черты могут быть свойственны лвдям, не 

совершавшим преступления. "Отрицательные черты индивиду

альной психологии субъекта не могут быть положены в ос

нову криминологической классификации преступников, пото

му что в психологии субъекта они не представлены в чис

том ввде"*®. 

Личность как результат воздействия социальных усло

вий реализуется в социально значима действиях. В.И.Ле

нин отмечал, что судить о реальных пошслах и чувствах 

реальных личностей можно лишь по одному признаку, а имен

но по общественным действиям этих личностей . Свойства 

человека могут быть констатированы лишь постольку, по

скольку человек действует. "Никаких других данных, дащих 

основания для суждения о свойствах человека, нет" . 

Психологические свойства личности имеют существен

ное значение для его характеристики. Но на практике мы 

сталкиваемся не непосредственно с психологией субъекта, 

 ̂СМ.: Ковалев А. Г. Психологические осно
вы исправления правонарушителей.-Н., 1968. 

*2 с*.: Личность преступникаМ., 1975, с. 50. 

^ Д о м а х и н  С .  А .  К л а с с и ф и к а ц и я  п р е с т у п н и ков. 
Курс̂ уголовного права (часть общая). Т. 2, гл. 2̂ 1., 1970, 

м СМ.: Ленин В. И. Полы. собр. соч., т. I, с. 
423-424. 

* ® Л е й к и н а  Н .  С .  Л и ч н о с т ь  п р е с т у п н и к а  и  
уголовная ответственность .-Л., 1968, с. П8. 
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ж с конжретяае действиями, в которых проявляются ocddea-

ност* психолог«. И на соцшьно-зиачиек действии обще

ство реагмдгет ответами, преимущественно также ооциаль-

ншв̂ мёрами. Tas, в связ* с незанятость» общественно по

даете трудом щшюоюясж пер* трудоустройства, в vm чис

ле и прицудителыяе, нееавиоюю от психологических осо

бенностей субъекте (лень, безволие, антиобществен»*» 

взгладм и установки, неудовлетворенность работой). 

И» сказанного следует вывод: единственно правильна 

цуть изучения личности - авалю социально значена дей

ствий в связи с социальным* воздействиями извне.При атом 
не следует огреничиваться научением преступного поведе

ния, брать его необходимо в структуре с щ&гтт проявле

ниями личности̂ . 

Нельзя цроводить профилактическую работу, опираясь 

лишь на знание негативен сторон лтвюсти, отрезижхся 

в преступлении. Описание личности бив—го преступника,ос-

нованное на признаках, характвркэушра его простущув 

деятельность, не может дать о не* целостного, системно

го представления, та* как отражает отделы** негатива» 

стороны лнчиости, а информация о прошлой преступной дея

тельности и моменту освобождения в значительной мере те

ряет свое актуальность. Итак, характеристика личности по 

психологическим и уголовно-право в™ признакам не являет

ся достаточной. 

Главным направление« криминологического анализа лич

ности освобожденного следует считать установление особен

ностей в положении личности в системе общественных отно-

нвний, в ее социально значена действиях и условиях жиз

недеятельности и выявление таких особенностей, которые,с 

одной стороны, в проалом привели к преступному поведению 

и могут способствовать его рецвдиву в настоящем и буду

щем, с другой - свидетельствуют об исправлении и перево

спитании бываето осужденного. 

Представляется, что наиболее существенно« критерием, 

характеризующем личность освобожденного, следует считать 

степень его социализации. Соцк&нзацка происходит в те-

 ̂См.: Сундуров #. Р. Социально-психологи
ческие и правовые аспекты исправления и перевоспитания 
правонарушителей -Ы., 197Б, с. 51. 
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чеиие всей хиэни человека и включает в себя "наделение ль

де* общественными свойствами и их непосредственное вклю

чение в общество" в трудовой, общественно-политичес

кой, нультурно-обр&зов&тельной и семейно-бытовой сферах. 

Главной *з них является сфера труда, где более всего про

является социальная активность личности. Преступная дея

тельность - антипод общественно полезного тдуда, источ

ник деградации личности, препятствующий ее развитие. Так 

как целесообразная, целенаправленная деятельность есть не

отъемлемое свойство человека, без которого невозможно его 

существование, то незанятость общественно полезной дея

тельностью - одна из причин антиобщественного поведения, 

в том числе - преступлений. 

Социологический подход к изучению личности позволя

ет выявить дефекты в системе общественных отношений и 

связей личности е социальной средой и принять меры по 

формированию общественно полезши ролей и связей,по пре

дупреждение развития антиобщественной направленности лич

ности. 

Многие криминологические исследования показывают, что 

нвя эти лица проходят период ресоциализации - восстано

влены важней—л социальных функций, включения в различ

нее сферы жизни общества. Степень социализации освобож

денных в каждом конкретном случае различна, В зависимос

ти от этого можно выделить три следующие группы: несоциа

лизировать», частично социализирована̂  и социализиро

ванные. Деление преступников на антисоциальные, асоци

альные и еоциализированные типы по степени их социализз-

17 
С п и р и д о н о в  Л .  И .  С о ц и а л ь н о е  п л а н и р о в а 

ние и социализация. - В сб.: Социальные проблемы индуст
риального ттеда (Матешаян Всесоюзной конференции) .-щль-
нюс, 1970, с. 217-218; см. такжеГг или некий Й.И. 
Стадии соджалнзаон* индивида. - В сб.: Человек и общест-
воПып. П, Ml, 19717 с. 44. 

См.. иашлмер, В ф и м о в М. 1., Ш к у рко 

ж др. 
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ции дано А» М. Яковлевым̂ . Но, как отмечал К. В. Игошев, 
А.М. Яковлев "фактически отказался от социальной типоло

гии, заменив ее иллюстрацией психологических группиро

вок"20. 

Вряд ли целесообразно вццелекие преступников "соци

ализированного типа". Преступление - всегда следствие де

фектов социализации. Поэтому полностью социализированный 

тип не является типом преступника, но среди освобожденных 

из мест лишения свободы вццелекие этой категории правомер

но, так как значительная часть их исправляется и преступ

лений больше не совершает. 

Характерно особенности каждой из трех групп раскры

ваются через поведение субъекта, через его социальные 

связи и отношения как положительной, так и отрицательной 

направленности. 

Наиболее неблагополучным в социальном и криминологи

ческом плане является несоциалиэировавм* яш. Эту группу 

характеризует"преобладание и устойчивость антиобщественных 

ролей и связей и отсутствие общественно полезных; длитель

ное пребывание в местах лишения свободы, незанятость обще

ственно полезши трудом, уклонение от трудоустройства, 

проживание на нетрудовые дохода, отсутствие постоянного 

места жительства, распад семьи, алкоголизм, наркомания, 

систематическое нарушение общественного порядка, действия 

в обход закона, аморальное поведение, антисоциальное окру

жение, т.е. такие признаки, которые в комплексе не свойст

венны законопослушным, социализирован»« иццжвадам. 

* К группе частично социализированное относятся лица, 

социально полезные связи которых в основных сферах жизне

деятельности установлены. Но они ослаблены, имеют сущест

венные отклонения, дефекты, которые, развиваясь, способны 

привести к совершению антиобщественных поступков и прес

туплений. Характерные особенности этого типа: частая смена 

места работы, длительше периоды незанятости трудом, фор

мальное включение в трудовой коллектив, неактивное уаас-

TQ 
хя Ом.: Я к о в л е в А. М. Преступность и соци

альная психология. - М., 1970, с. 24-39. 

^ И г о ш е в  К .  К .  Т и п о л о г и я  л и ч н о с т и  п р е с т у п н и 
ков и мотивация преступного поведения. - Горький, 1974, 
с. 44. 
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гае в общественно* работе, прогулы и другие нарушения 

трудовой дисциплины, низкие показатели в труде, отсут

ствие специального образования, профессиональной подго

товки, НИЗКАЯ квалификация. В биту эти лица отличаются 

бессодержательностью досуга, злоупотреблением алкоголь

ными напитками, конфликтными отношениями в семье, свя

зью с антиобщественными элементами. 

К группе социализированных следует отнести тех ос

вобожденных, социально полезные связи которых в основ

ных сферах жизнедеятельности установлены без существен

ных отклонений. Они имеет постоянное место работы, про

фессию, участвуют в общественной жизни коллектива, име

ют нормальные отношения в семье, обеспечены жилищем, с 

пользой проводят досуг, повышают культурный и образо

вательный уровень и  . . Одновременно социализирован

ный освобожденный характеризуется отсутствием антисоци

альных связей, в частности, с преступной средой, не зло

употребляет алкоголем, не допускает существенных право

нарушений. 

Таким образом, в первую группу входят лица, у ко

торых преобладают антисоциальные отношения и связи, во 

втору» - лица с нарушенными или ослабленными социаль

но полезной связями, дефектами в социальных отношени

ях, в третью - лица, вполне ре с оциалнз иро ванные, имве

щие прочные полезные социальные связи и отношения. 

Проведенное автором исследование личности преступ

ников-рецидивистов подтвердило тезис о том, что совер

шение преступления обусловлено дефектами социализации, 

главным образом в сфере трудовых отношений. 

Во всей совокупности обследованных рецидивистов ли

ца, не включенные в трудовую деятельность, т. е. не ра

ботавшие на момент совершения преступления, составили 

42 %. 13 % обследованных либо проработали к моменту со

вершения преступлений менее одного месяца, либо, хотя и 

работали более длительные сроки, но страдали алкоголиз

мом, поэтому не могли приобрести прочных связей с произ

водством. 43 % работали более месяца, но систематически 

нарушали трудовую дисциплину, не участвовали ни в со

циалистическом соревновании, ни в общественной работе,т. 

е. также не являлись полноценными членами трудовых кол

лективов. 
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Следовательно, практически кащдый <96 <) из совершив-

жих повторное преступление не бш в достаточней степени 

включен в трудовые отношения. 

Тип личности как статистическая совокупность свойств, 

присущих ивдивидаи, отражает особенности той социальной 

общности, к которой ющнввди относятся, в частности, 

особенности различных регионов. 

Процесс социализации протекает не везде одинаково, 

так как зависит от социальных условий, в которое живут 
лвди на данной территории. На него, в частности, оказы

вают влияние уровень развития производительных сил, опре

деляющий структуру разделения общественного труда, степень 

удовлетворения жизненных потребностей, уровни урбанизация 

и миграции, общая жультура населения и  . . 
Решающую роль в формировании криминогенной ситуа

ции, как отмечает Вей Вафия, играют социальные свеж 

деструктивного типа, т.е. именно те связи, в которых отра

жаются основа» недостатки социализации человека . 

Так, интенсивное развитие нефтегазовых комплексов За

падной Сибири и Кони АССР вызвало значительный приток 

рабочих и служащих в эти районы из других ресцублжк ж 

областей. Значительная часть работников прибывает в неор

ганизованном порядке. Большинство их - лица наиболее 

криминогенного возраста (18 - 29 лет). В числе прибив—х 

высока доля ранее судима, часто менявших место работы. 

Среди мигрантов высока текучесть кадров, во многом обус

ловленная нехваткой жилья, жультурно-бмтовых учреждений, 

трудностями в снабжении товарами. 

Все это препятствует формированию устойчивых трудо

вых коллективов, затрудняет проведение в них воспитате

льной работы, ведет к ослаблению социального контроля. 

Рассредоточенность населения, его систематическая сменяе

мость в "вахтовых" поселках, часто расположенных в 200-

300 километрах от районного центра, мешает организации 

профилактической работы по предупреждению преступлений, 

не позволяет своевременно учитывать и изучать прибываю

щее население, организовать надзор за судишми. В силу 

этих и ряда других причин интенсивность реццднвной прес

21 См.: Б а ф и я Ежи. Цроблош криминологии. 
Диалектика криминогенной ситуации.-!., 1963, с. 65-90. 
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тупности среди нефтяников в районах Севера и Сибири более 

высока, чем в среднем по стране. Значительную долю обцей 

преступности 8тих районов составляет преступность работни

ков нефтяной промышленности. 

Таким образом, наличие контингента судимых, проявляю

щих криминальную активность в зависимости от местных усло

вий, одновременно влияет на формирование оперативной об

становки в регионе. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что социоло

гическая характеристика лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы, и состояние рецидивной преступности влияют на 

уровень социализации всей.территориальной общности и опре

деляют основные признаки криминологической ситуации. Эти 

данные, подученные в результате исследования, проведенного 

в масштабе республики, края, области, с достаточной репре

зентативностью, могут служить для разработки рекомендаций 

в комплексный план экономического и социального развития 

региона в части профилактики преступлений. 
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СЩДЯВЕННСК мнкнше 

и ошоншщвася швщнив 

В .  Л. Б о н *  

Под отклонамрнея поведен** нн в датой стучав по

нимаем поведевее личностя, наруоозщве любое отрядит но

ре, обеспечиваяре (отраеамре ж закрешомщие) гпциаш 

стический общественмв порядок. Ц$* этом сан обществен™! 

порядок долен воопринннатьсж как нонет соцжалнссмчеожо-

го способа прокзводсгва, ниотбтэдиная форма, ограидявщм 

его ос простого едучая ж произвола . Прооущвствойав до

статочно длительное время, форм упорядочении обществен 

ных отноеенн* упрочивается как обое», тредщиж, норм 

нравственное та ж права, как цранжяа социалжотичеееого 

общежития, которые играют роль средств социального контро

ля за откдошгащямси поведением. Маргсистско яеыапское 

понимание социального контроля за пини—ри! • поведе

нием отлично от буржуазного понимании этого ижвении, в Фом 

числе и от распространения! на, Западе ширм социально

го контроля Т. Парсоноа. Оарооновскаи еде* предполагает 

воз нежность подавления внутренних инцульеов человека, в 

результате чего личность адаптируется с щщт пудра ситу

ацией и проявляет желательное дм общества конферяюе 

поведение. Конформизм объявляется в данном случае тем бор

гом, в результате которого обеспечивается "вшивание* че

ловека и общества. Т. Парсонс выдвигает три поетуиата. 

Первый - принцип сохранения, вшивания и стабилизацмЕ 

как главный для существовании общества; далее, - црнщц 

первостепенного значения для поведения иедивода общепри

знанны!; символов успеха, образупрх иерархии типичют мо

делей поведения; наконец, третье по мнение (постулат) 

среди отмеченной иерархии моделей поведения существует 

* 6 *- •• О»"*'25' 
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стабильное ядро в виде институционализированных масшта

бов, определяющих ролевые функции субъектов и сильнейшим 

образом подкрепленных групповым (решающим) давлением2. 

С позиций исторического материализма, принцип сохранения 

не может считаться для общечеловеческого существования 

единственно актуальным, не менее важен принцип историз

ма, развитая, прогресса общества, совершенствования чело

веческой деятельной личности. Общепризнанные символы ус

пеха также нет оснований абсолютизировать, тем более, 

применительно ж истории человечества, связанной с клас

совой борьбой * социально-классовыми битвами. - Сами 

представления об успехе глубоко различны, детерминирова

ны потребностями и интересами соответствующих классов. 

I. Парсонс не считает материальные условия жизни решаю

щим фактором характера поведения, образа действий людей, 

стремится дать надклассовую трактовку социального конт

роля над отклоняющвюя поведением. Вместе с этим следу

ет признать, чтр целый рад идей Т. Парсонса носит пози

тивный характер, в частности, мысль о большом значении 

для поведения личности психологического давления малых 

социальные групп, к которым принадлежит эта личность, а 

также гипотеза о том, что часто эталоном поведения ока

зывается не сама общая социальная норма (права или мора

ли), а ее интерпретация малой социальной группой, что 

включает "степень доцустимого от нее отклонения", не на

рушающего "равновесия" в той или иной социальной груп

пе. Такого рода эталоны поведения более всего содержатся 

в общественном мнении той или другой социальной обиртос-. 
та. И это обстоятельство заставляет обратить особое вни
мание на роль общественного мнения как своеобразного 
средства сощвльного контроля над отклоняющимся поведени
ем. 

Особое значение имеет социальная профилактика от

клоняющегося поведения, которое нарушает социалистичес

кий правопорядок (т. е. общественный порадок, урегули

рование нормами права). Такого рода отклоняющееся пове

дение представляет наибольший общественный вред, а если 

. Подр. критику см.:Пра-
во и социология,-М., 1973, гл. Н; $Гв и ч Д. С. Об
щая теория права.-Д., 19%, с. 285. 
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говорить о преступлениях, to к общественную опасность. 

Поэтоцу роль общественного мнения в предупреждении пра

вонарушений должна быть исследована с особой тщательнос

тью. В самом общем вида, есть основан* утверждать, что 

когда общественное мнение социальной группы (в особенности 

малой) совпадает с требованиями закона, то подобное мюнио 

активно способствует предотвращению правонарушений, в то 

время как в случаях расхождения установок общественного 

мнения с требованиями saxote создает почву для соверше

ния противоправных деяний, не осуждаемых обществен»* мне

нием социальной группы. Проведению в НИНИСИ при Ленин

градском университете конкретнее социологические исследо

вания (пока лишь пилотажного уровня) показали, что значи

тельная часть людей (до 30 %) руководствуется в своем 

поведении, при налита» выбора, существующим обществен#« 

мнением. 

Что же представляет собой общественное мнение, заме

чающее в себе достаточно активный »талон воведена* в сфа@в 

действия законодательства* Ответ на а тот вопрос имеют прин

ципиальное значение, без него невозможно ни проведать 

квалифицированные исследования, направленные на вмдманш 

сложившегося общественного мнение, ни принимать практичес

кие меры к формированию общественного мнения, совпадающего 

с требованиями законодательства. 

В отмеченном направлении проведены некоторые научные 

исследования3,' однако было & преждевременны* считать их 

исчерпывающими. Прежде всего, наш философская и социоло

гическая литература еще не выработала четкого понятия об

щественного мнения, которое исходило бы из достаточно оп-

О 
См., например; Ш и к и н Е. П. Основные условия 

эффективности применения права. Автореф. канд. джсс.-Свер
дловск, 1971; Э д з и н ь А. А. Социалистическое пра
восознание и общественное мнение. - Вестник МГУ. Серия 
Право. 1975, *2; Стариков Г. В. Общественное 
мнение и право. Автореф. кавд. дисс. —Сверджоаск, 1971; 
С а ф а р о в Р. А. Политический статус общественного 
мнения. - Социологические исследования, 1979, » 4; 
Побережный В. Д. Конституционнее ' закреплен* 
необходимости учета общественного мнения. - Советское 
государство и право, 1981, » 2. 
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редеженной граня между общественны« мнением и формами об

щественного сознания (политическим, нравственным и право-

ви сознанием). С другой стороны, юридическая литерату

ра в большинстве случаев склонна считать общественное 

мнение о праве только лишь особым состоянием правосо

знания. 

В »той связи автор настоящей статьи считает необхо

димым высказать собственные представления по поводу ха

рактера столь важного для предупреждения отклоняющегося 

поведения вообще и для профилактики правонарушений в осо

бенности, общественного мнения о праве. 

Общественное мнение играет значительную роль в жиз

ни социалистического общества. В настоящее время учет об

щественного мнения возведен в ранг одного из конституци

онных принципов деятельности всех государственных и не

государственных организаций, составляющих политическую 

систему советского общества. Значение общественного мне

ния подчеркивается в партийных решениях̂ . Соответственно, 

активизируются и научные исследования общественного мне

ния®. 

Носителями (субъектами) общественного мнения могут 

быть самые различные социальные общюсти - начиная 

от всего народа, того или иного класса,социального слоя 

и завершая трудовым коллективами и малыми социальными 

группами разного характера. Общественное мнение, в принци

пе, может сложиться по любому вопросу, интересующему лю

дей, в том числе оно складывается и по поводу норм, мас

штабов возможного и должного поведения. Сощально-психоло

гический механизм влияния общественного мнения на поведе

ние людей в настоящее время выяснен довольно основатель

но®. "История общественного мнения, как и вся история че

ловечества, есть закономерный процесс", "общественное мне

ние имеет свои корни в социальной среде и в конечном счете 

-̂См.: Материалы июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПССг 
М., 1963, с. 51. 

5 Ом.: Социологические исследования, 1961, Ш I, с. 
206-209. 

6 См., например: Б а й д а к Л. С. Общественное 
мнение как фактор воздействия на личность в социалистичес
ком обществе. - В кн.: Вопросы теории и методов идеологи
ческой работы .-М., 1977. 
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в экономических отношениях" . 

Влияние общественного мнения на поведете ладей мо

жет быть настолько сильна», что при жоммунжаме вообще не 

будет "никаких дутое средств принуждения, кроме вещест

венного мнения"®. Все советские философы а социологе схо

дятся на тов, что общественное мнение представляет собой 

особое состоят» общественного сознания, в котором такие 

извеотше в наученные вщдн общественного сознания как 

политическое, нравственное, религиозное, правовое не обо-

co&ww, а, напротив, находятся в определешом единет-

•е". Однако эти, самого ojgpro порядка характеристика 

олуеат только отправной точной дяя щявления специфики об

щественного 

Общественное мнение - это црещде всего такое особое 

состояние общаг таенного сознания, которое характертует-

ся распространенностью (массовостью) в данной социальной 

общности, относительной устойчивое«« и интенсивностью 

воздействия, что предполагает практическую реализаций ус

тановок такого шення или, по крайней «ере, готовность 

данной социальной общности принять практические наги по 

его осуществлению и принятию реальна мер к тем, кто с 

ним не считается. 

Особая черта общественного мнения о поведении - его 

нормативность и волевой характер, готовность к 

в жизнь. Поэтому общественное нненже, строго говора, 

на грани общественного сознания я общественного дейст

вия. Веено и то, что общественное мнение, включая теоло

гию, все *е формируется более всего на уровне массовой об

щественной психологии, йормируется только и исключитель

но по поводу тех событий и, процессов, актов, которые ак

туальны для данной социальной общности, непосредственно 

связаны с ее потребностями; общественное мнение - из-

' О л е х а н о в  Г .  В .  С о ч . ,  -  М . ,  1 9 5 6 ,  т . 2 ,  с .  
149, 17В.. 

8 М а р к с К., Энгельс l.-Соч., т. 21, с. 
168. о 

9 СЩ.: У л е д о в А. К. Пбщзатлники мвение. как 
предмет социологического исследования. - Вопросы фнлосо-

, --г 

ти.-М., 19$5; К л о в с ж а ж А. 
просы научения общественного' мпаи 
ческом обществе. - Автореф. жавд. дисс. 
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вестный результат сплочения данной общности в связи с тем 

событием, действием, по поводу которых соответственно 

формируется общественное мнение, являющееся всегда исклю

чительно актуализированным. Волевая целеустремленность, 

единство интересов, актуализированное» и готовность к 

действию (или сами действия) - исключительная черта 

общественного мнения. Общественное мнение может быть свя

зано с теоретическими обобщениями, но костяк его форми

руется правде всего за счет эмпирического уровня знаний, 

всегда опирается на сегодняшний опыт данной социальной 

общности, органически связано с практикой данной общно

сти. Общественное мнение всегда опирается на силу той об

щности (социальной группы), в недрах которой оно роди

лось. Сила влияния общественного мнения - это реальная 

сила данной социальной группы. 

Общественное мнение можно определить как особое сос

тояние не только общественного сознания, но как особое 

состояние готовности действовать того иди иного социаль

ного образования в соответствии со сложившимся нормати

вным суждением по поводу актуального вопроса жизнедеяте

льности данной социальной группы. 

Общественное мнение о праве специфично тем, что 

оно складывается по поводу то£о или иного закона или по

ведения, предусмотренного законодательством, включает в 

себя сплав определенного состояния нравственного, полити

ческого и правового массового сознания коллектива 

(группы), носит нормативно-волевой характер, предполагает 

готовность группы действовать в соответствии со сложив

шейся оценкой и настаивать на том, чтобы каждый член со

циальной группы действовал таким же образом. 

Общественное мнение малой социальной группы о том 

иди ином законе может быть положительным или отрицатель

ным, но в любом случае содержит свою собственную интер

претацию данного закона, соответственно потребностям и 

интересам данной группы. Эта интерпретация может быть 

адекватной норме, содержащейся в законе, может выходить 

за ее рамки и может, наконец, быть лажной, искажающей 

смысл и содержание закона. В силу этого, при исследова

нии важно бывает определить не только принципиальное от

ношение социальной группы к закону, но и то, как она его 

интерпретирует (понимает, воспринимает, толкует). Обще
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ответное мнение о праве нельзя отождествлять с правосоз

нанием не только по степени активности первого и достато

чной пассивности второго, не только потону, что в общест

венном мнении мы имеем не просто сумму индивидуальных су

ж д е н и й  ( и н д и в и д у а л ь н о е  п р а в о с о з н а н и е ) ,  а  д е й с т 

вительно о б ц е е мнение как своеобразное 

социально-психологическое состояние группы, ее психологи

ческий климат, но еще и потому, что в общественном мне

нии о праве сковдентрцровано нравственное, политическое 

и правовое сознание, с явим превалированием нравственной 

оценки, морального мотива. 

Ив схаванного следует, что надо различать изучение 

правового сознания личности и общественного правосозна

ния народа, класса, с одной стороны, и общественное мне

ние конкретных социальна общюстей (групп) по поводу 

права и предусмотренного им поведения, - с другой. Со

ответственно, следует составлять разные прогрею« исследо

вания, необходимо продумать особую методику выявления 

именно общественного мнения о праве; необходимо вырабо

тать и операциональное определение общественного мнения 

о праве вообще, общественного мнения о праве малой соци

альной группы в особенности. Бее этого нами попытки выя

вить и определить состояние интересующего нас общественно

го мнения нельзя. Точно так же долины бить прсдумаш меро

приятия, которые способ™ влиять на содержа нив обществен

ного мнения о праве, они не могут полностье совпадать с 

приемами правового обучения и даже пропаганды права, на

правленным в основном на разъяснение юридических установ

лений, действующего законодательства. 

18* 
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угоЕсено-пйшовсв ЗАПЖГ 
и соцншаб тип шяноста 

К .  С .  С е в р  о  в »  Л .  И .  С п и р и д о н о в  

1. На первый взгляд представляется, что социологиче

ский подход к уголовному праву исключает необходимость 

рассматривать отношение "уголовно-правовой запрет - лич

ность". Сущность человека потому социальна, что ока не 

присуща иаолироважощу иедивжду, если бы даже такой совре

менны! Робинзон и мог существовать. Следовательно, может 

показаться, что отдельная личность не должна интересовать 

ни общую социологию, ни криминологию, если последнюю рас

сматривать как социологическую теорию преступности. Отсю

да как будто бы закономерен вывод: цроблема личности и 

ее отномения к юридическим нормам - удел психологии. 

Социология же имеет дело с одними только м&ссовидными, 

статистически обобщаемой явлениями, и, стало быть, ее 

предмет - население, а не отдельный человек. Раз это 

так, личность не может бить предметом и регионального 

анализа преступности. 

2. Если (hi речь шла об определенном единичном чело

веке, обладающем сугубо индивидуальными и потому уни

кальными свойствами, то такая точка зрения была бы безус

ловно справедливой. Циничное не включается в предмет ни 

одной науки. Гносеологическая природа теоретического зна

ния такова, что оно не может заниматься отдельными фак

тами, коль скоро они неповторима и берутся сами по себе. 

В него входят лишь факты обобщенные. Отдельный ицци-

вад попадает в поле зрения криминолога социологического 

толка в той мере, в какой он представляет собой группу 

лцдей, объединенных по тому или иноцу социально значимо

му признаку. И поскольку выбранный по этому принципу при

знак должен бить существенна!, вощгг него группируются 

другие, социально менее значите свойства. Взятые вместе 

они образуют социальный тип личности. Рассмотрение людей 
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СКВОЗЬ ЩЖЗЦ7 СОЦИВЛЬННХ ТШЮВ ШН№Я Г ОСТЬ Г1|1ЦРФ| 

ческа ссцяологаческнй подход к изучен* человека. 

3. Социальна яш - абстракции, которая отвлакает-

с* о* всех сугубо «вдавдмыи, лнчна, нааовтгциигг 

качеств, характеризуя̂ ! отдельного человек. Оставляя в 

стороне второстепенное, он one во лает сосредоточиться на 

главна признаках мучаемого обмета - престушнка * 

совериеаного ям цреступяенне - • сделать его предметом 

теоретического анализа. 

Ответ на существенна с тощ* зрения иетодикя щ$е-

минологяческого исследования вопрос о i-nnn—IM тцнв 
накой, образующее поантне "соцяальшй тай", со овойв»-

ваин змпирнчесян рущвствуещх членов общества монет быть 

получен, если вспрмнить, как приходил логеесеий про

цесс его формирования. С точка зреем* формальное лоенкн» 

социальный тал - атог сИГобуи» общественна своАвтв 

всего реального мнонества ляпиис »ей я щитом свойств 

наиболее распространоншт, "тишгаеских". Таким рбрееом, 

кроме качеств, которв вомлн в понятие nmyiwl теп" 

по признаку ссщаотвенностн, ешфпеежне личности облвда- ̂  

ют качествами, а тему "Г—""7 не сопннн' |щирин. Онн-

то и отлячант единичного человека of того сощмяыю-

го типа, к которому он относятся по своим существе таи 

социальна! свойствам. Более того, нетнджеюсть объектив

ных свойств у отдельна лсд в* монет достигать столь вы

сокого уровня, что та ила якая личность превращается в 

исключение из общего типа. 

В контекст кришно логического анидна обярствеяюй 

обусловленности поведен« человека понятие "ооцяилынй 

тип лтвости" включается тогда, коеда воешкает необхо

димость объяснить, почему в аналогична .ситуациях лцди 

соверяают неодинаковые, зачастую цротивополаоаю по обще

ственно значимым последствиям поступки. Нацроюр, лич

ность одного типа, оказавшись в неудовлетворительна ус

ловиях, будет стараться своими действиями уфчинть их, 

личность другого типа постарается приспособиться к тому, 

что есть, не пытаясь изменить общественную среду своего 

существования. Личность третьего социального типа монет 

устремиться к нарушению непригодна ей условий, восста

вая - иногда безрассудно - против сеоннвнегося поряд

ка отношений между членами общества. Таким образом, вЬня-

< 
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гае "социальный тип личности" в социологическом анализе 

поведеню вообще и в криминологическом анализе преступно

го поведения выступает при неизменности социальной сре

да как аргумент, а поведенческая реакция - как его фун

кция. Ы если учесть, что социальная среда - также фак

тор переменяв, то акт поведении, в том числе преступ

ного, может быть представлен в качестве функции среды и 

типа личности, то есть ß *F(SP) , где ft - обществен

но аначижй поступок, S - состояние социальной среды, 
р - тип личности. 

Применительно к криминологии и социологии уголов

ного црвва методологическое назначение понятая "социаль

ны* тип личности" состоит в том, чтобы объяснить, поче

му в одинаковых социальных условиях одни двдн нарушают 

уголовно-правовые запреты, а другие собладают все предпи

сании законодателя. И поскольку преступление - частный 

случай общественно значимого поступка, оно может быть 

рассмотрено как функция тех же двух переменных: состоя

ния социальной среды и особенностей социального типа 

личности. 

Применительно к изучению территориальное различий 

преступности феномен "социальный тип личности" может 

иметь сшсл лишь постольку, поскольку установлено, что 

он зависит от региональных особенностей. С точки зрения 

марксизма-ленинизма, развитие человека определяете» соци

альными условиям его жизни и, следовательно, различия 

последних могут привести к формированию различных типов 

личности. Поскольку все эти предпосылки развития лвдей 

имеют территориально различия, определяемые исторически

ми особенностями развития регионов, последние также могут 

быть представлены в социальном |типе личности. Неодина

ковость социальных характеристик регионов очевидна, и по

тону есть все основания предполагать, что основанием 

классификации типов личности может быть и типология ре

гионов. Интуитивно мы сегодня различаем горожанина и 

сельского жителя, одессита и прибалтийца, москвича и ле

нинградца, представителя Дальнего Востока или средней 

России. Одписо строгой научной классификации типов лично

сти, основанием которой явилась бы типология региональ

ных различий, пока не существует. 

4. После сказанного правомерен вывод: целенаправлен
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но изменяя общественную среду и влияя на социальные свой

ства личности, общество имеет возможность воздействовать а 

на поведение человека, в том числе преступников (гипоте

тичность и осторожность приведенной формулировки, помимо 

сложности социальной среды и личности, обусловлены веро

ятностной природой поведения как общественной системы, так 

и индивида). В свою очередь, целенаправленное воздействие 

на личность предполагает анаше тех свойств, котодрш она 

обладает, а также характера связей мешдунимм. Классифици

руя эти двойства и располагая образующиеся классы в до-

рядке их исторического становления, m прежде всего долж

ны будем ваделять те, которые характериаувт человека как 

ицциввда, то есть как представителя вида кото saftien-s. 

Здесь исследование охватывает возрастные, полов», консти

туционально-семантические и некоторые другие особеннос

ти, в том числе тип сенсорной организации, структуру орга

нических потребностей, структуру психофизиологических функ

ций и т. п. По мнению советских психологов, аффектами 

взаимодействия этих особенностей природной организации ин

дивида являются задатки, темперамент и характер мотивации 

элементарных действий, на основе которых формируются в 

процессе воспитания и „практической деятельности человека 

способности и характер . 

Практическая важность подобной информации заключает

ся в том, что первичше характеристики црыраджх свойств 

человека, раскрывая диапазош индивидуальных и возрастных 

различий, ложатся в основу построения кал комплексной 

диагностики ивдивцдов. Их роль в управлении социёльшмн 

процессами очевидна (в частности, в процессе обучения и 

воспитания, в том числе и в процессе ресоциализации пре

ступника, в организации труда, в определении сроков на

ступления социальной зрелости, трудоспособного и пенсион

ного возраста, при решении вопроса о сочетании "старых" и 

молодых кадров, при разработке мер, направленных на 'Повы

шение эффективности уголовно-правовой нормы путем использо

вания влияния индивидуальных свойств на формирование отно

шения к юридическому запрету и "т.д.). 
5. Второй класс исторически возникших свойств харак-

т х 

См.: Ананьев В. Г. Человек как предмет по-
знания.-Л., 1968. * 
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термаует человек* как субъекта труда, поанания и общения, 

т. е. как носителя ашрфмческг человеческих щдов и спо

собов деятельности. Эмпирическими референтами являются 

едеаь профессия, кваифпгация, уровень образования, сте

пень трудово! активности и т. д. 

Практическая значимость подучаешх конкретных зна

ний универсальна. Они служат информационной основой со

вершенствования любых фор« коллективной деятельности, в 

которой только и происходит формирование и самоформиро

вание человека. Июгомии» емпирнческие исследования 

преступности вафмчщшмии и кримиаогенное значение от-

носящися сада свойств. 

6. На третьем уровае исследований естественный ивди-

вид, ставший субъектом труда, познания и общения, рас

сматривается в качестве личности, чью сущность образует 

совокупность всех общественных отношений, то есть в каче

стве субъекта и объект» исторического процесса. Человек 

научается здесь как всецело определенный обществом • носи
тель социальных качеств (правде всего характеризующийся 

социально-классовой принадлежностью), ибо только в этом 

качестве он является его членом. 

Связь личностных характеристик лвдей (в особенности 

их социально-классового положения) с преступностью изве

стна каждому, кто имел дело с уголовной статистикой. 

7. Становление человека как личности может рассмат

риваться лишь как совокупный аффект действия всей систе

мы социальных факторов, которые преломляются через при

родою задета® •чт,1>ядя и осваиваются (воспринимаются) 

им в процессе его деятельности как субъекта труда, по

знания и общения. Этим закладывается переход к четвер

тому классу свойств, характеризующих человека как иеднви-

дуальвость, ибо личность, по словам психологов, тем зна

чительнее, чем полнее в ней представлено всеобщее, то 

есть общечеловеческое, существующее в форме общественно

го. 

С этих позиций, шщивадуалыюсть основывается не 

столько на жвдквццуальностж свойств мщдого отдельного 

человека как иедимща, субъекта труда и личности, скодь-

2  Q ,  •  Р у б и н ш т е й н  С .  Ж .  й п м е  и  с о з н а 
нием М., 1957, с. 301. 
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ко на особенностях их структуры. И коль скоро человек -

не только иццивид (продукт естественной эволюции челове

чества) и личность (продукт развития общества), но * су

бъект деятельности, направленной на формирование среди' и 

самоформирование, процесс становления индивидуальности 

выступает как равнодействующая трех сил: I) образования и 

воспитания, 2) самодеятельности (в частности, самообра

зования и самовоспитания),протекающих на основе 3) природ

ных задатков к щи вид а. 

Ддя криминологии информация об индивидуальных осо

бенностях личности имеет прещде всего то значение, что ее 

анализ может дать ответ на вопрос, почещу этот человек 

совершает данное преступление, тот - другое, а' третий 

вообще никаких правонарушений не допускает. 

8. Формирование человека как члена общества" осущест

вляется цутем наделения его социальною качествами, кото

рые являются свойствами занимавши им социальных позиг 

ций (социального положении, места в профессиональио-ква-

лификационной структуре общественного труда, в системе уп

равления и т. д.). Поскольку структура социальных позиций 

в различных регионах неодинакова, постольку территориаль

ная общность представлена этими различиями в соответству

ющем типе личности. 

9. Заключенное в личности "всеобщее", общественно 

значимое развивается S результате слоеного взаимодейст

вия многих факторов, чье действие к тощуже преломляет

ся через щмрсдные, только даннощу иодивццу присущие осо

бенности. Человек как иедивадуальность обусловлен в про

цессе Своего становления н#' только предоставляемыми обще

ством' возможностями, но и тем, как он реально смог ими 

воспользоваться. А это во многом определяется особеннос

тями его биографии, взаимодействием с десятками ладей -

родителями и членами семьи, педагогами, руководителями, 

товарищами по учебе, работе, по общественной деятельности 

и досугу. В такой ситуации формирование человека предста

ет как слоЕнейиий процесс, который отмвдь не во всех 

своих моментах управляем и в который, помимо закономер

ностей, включена случайность. 

10. В соответствии с марксистско-ленинской социоло

гией, решающее свойство, оцределявщее все остальное, это -

социально-классовое положение чаловека, на, иначе гово

19 
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ря, социальный тип личности. Установив его, мы, основы

ваясь на ленинском определении общественного класса как 

большой группы лвдей, занимающих определенное место в 

производстве, уже знаем и отношение личности, которое 

принадлежит этой группе, к средствам производства, ее 

роль в общественной организации труда, уровень специ

альной подготовки и прочие характеристики как субъекта 

труда3. 

В зависимости от социального типа личности нахо

дится также ее ближайшее окружение, социальные и межлич

ностные контакты, уровень общего образования и нульту-

fn-

Наконец, даже такие природные характеристики ищи-

вида, как пол, возраст, способности, темперамент и  . . 
влияют на формирование отношения к уголовно-правовым 

запретам не сами по себе, а вследствие того, что, впи

сываясь в определенные соцмалыме условия, оказывают 

влияние на приобретение человеком тех или иных общест

венно значимых свойств. Воараст, например, - не толь

ко показатель старения, но и свидетельство социальной 

опытности. Одаренность - не только характеристика при

родных возможностей личности, но и показатель ее со

циального потенциала, если речь едет об обществе,где его 

члены социально равны. Более того, эксперименты показы

вают, что от социального типа личности зависит и уро

вень интеллекта, и даже физическая конституция индиви

да. 

Следовательно, изменения в структуре личностных 

свойств надо начинать с совершенствования социальных 

условий жизни человека, с характера его труда, уровня 

образования и т. д. Эта деятельность общества осущест

вляется и в территориальном аспекте. 

10. Марксистское понимание иерархии свойств лично

сти заставляет нас внести существенные изменения в фор

мулу, по которой поступок есть функция наличного состоя

ния общества и типа личности, т. е. R. * F (.S Р) . 

Она будет справедлива, если учитывать, wo состояние об

щества (S) и тип личности (р> - не независимые пе

ременные, ибо тип личности оцредвМЯ обществам, находи-

J 
3 См.: Л е н и н  В. И. ПОЛЯ. собр. соч., т. 39.с. 
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щимся на данном историческом этапе. 

II. Предлагаемая схема получила лишь частичную эмпи

рическую интерпретацию. Так, в результате исследования, 

проведенного под руководством одного из авторов настоя

щей статьи, была зафиксирована зависимость уровня знания 

людьми отраслей црава от их демографических характерис

тик и социального положения. Данные о знании населени

ем уголовного права, оцениваеше по пятибалльной шкале, 

представлены в следующее таблице*: 

Социальное положение Оценка 

рабочие 3,40 

служащие 3,45 

учащиеся школ 2.95 

учащеся средних 
специальных учеб
ных заведении 2,10 

студенты вузов 2,65 

домашние хозяйки 
и пенсионеры 3,10 

все опрошенные 3,27 

Это же исследование зафиксировало и территориаль

ные различия в знании населением отраслей советского пра

ва. 

12. Поскольку несомненно, что связь между знанием 

закона и следованием ему, если она существует, много

кратно опосредованна, постольку строить програту борь

бы с преступностью только на основе данных такого рода 

исследований не представляется возможным. Поэтому целесо

образна попытка найти в личности такой референт, кото

рый характеризовал бы целостное отношение субъекта к уго-

ловно-правовой норме. Таким референтом может быть, по на

шему мнению, установка в том омысле,в котором пользовался 

этим понятием Д. В. Узнадзе, т.е. готовность (отнвдь не 

обязательно осознанная) человека к совершению опреде

ленного вида деятельности . 

* См.: Вопросы теории и практики правовой пропаганды 
-Л.: издат. ЛГУ, 1973, с. 101. 

5 
См.: У з н а д а е Д. Н. Психологические иссле

дования.- М., 1966, с. 164. 



Проведенное исследование зафиксировало зависимость ус

тановок несобяццения правовых запретов от характера норм. 

В наибольшей мере тадиввд готов следовать уголовно-право

вым предписаниям, если нормы непосредственно связаны с удо

влетворением его потребностей: он легко принимает их и 

легко делает их содержание своим личным убеждением также и 

тогда, когда они исходят от коллектива, принадлежность к 

которому он ценит и от которого он непосредственно зави

сит. 

Общая закономерность, выявляемая в этом эксперимен

те, заключается в том, что исследуеше индивиды лучше 

принимали защищающие их нормы, чем запрещающие, в том чис

ле и уголовно-правовые. В этом состоит объяснение того 

факта, что уголовный закон реке доходит до уровня устано

вок, относящихся, по Д. Н. Узнадзе, к ядру личности, чем 

нормы трудового и гражданского права. Исследования в этом 

направлении должш быть продолжены. 

13. Сложат характер связей взаимодействующих свойств 

личности с преступным поведением "предполагает проведение 

комплексных исследований для получения информации, которая 

могла бы лечь в основу всесторонних планов борьбы с прес

тупностью. Сложившаяся в СССР система комплексного плани

рования экономического и социального развитая создает для 

этого необходимые организационные предпосылки. Уже сейчас 

ясно, что такого рода исследования должны включать в себя 

и территориальный подход. 
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