
УДК 343.974 
М.А. Сутурин 

 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

 
Рассмотрены некоторые теоретические вопросы регионального изучения преступности. Освещены аспекты терминологиче-
ского характера изучаемого вопроса. Определена актуальность и необходимость именно регионального подхода как к изуче-
нию преступности, так и некоторых вопросов региональной специфики предупредительной деятельности. 

 
Вопросы, связанные с региональным исследовани-

ем преступности, являются наиболее приоритетным 
направлением современной криминологии, кримино-
логических исследований, научно-практических раз-
работок.  

Проблема преступности в последнее время заметно 
обострилась, что вызывает понятную обеспокоенность, 
тревогу и даже страх перед ней в обществе. В свете тех 
проблем, которые наблюдаются в нашем обществе на 
данном этапе его развития (нестабильность в экономи-
ке, социальное мегарасслоение, разгул преступности, 
срастание ее с государственным аппаратом, экономи-
ческими институтами, приобретение ею все более ор-
ганизованных черт, глубоких, крайне негативных по-
следствий, как для общества, так и для индивида), ре-
гиональное изучение данного антисоциального явле-
ния, как более конкретное и конструктивное исследо-
вание, приобретает все большее значение. 

Территориальные различия преступности – тради-
ционный предмет криминологии. Исследования терри-
ториальных особенностей преступности насчитывают в 
своей истории более ста лет. Известные юристы про-
шлых лет – П.Н. Ткачев, Е.Н. Тарковский, А.А. Герцен-
зон, М.Н. Гернет и другие, рассматривая данную про-
блему, указывали на связь преступности с экономиче-
скими и социальными факторами, алкоголизмом и пы-
тались объяснить причины роста преступности в от-
дельных губерниях и местностях стран [1. С. 119–120.]. 

Представители современной отечественной крими-
нологической школы также проявляли и проявляют 
интерес к вопросам, связанным с региональным изуче-
нием преступности. Выделение исследований в облас-
ти территориального изучения преступности в само-
стоятельное направление позволило говорить о «ре-
гиональной криминологии» [2. С. 14–15]. 

Гносеологический процесс познания региональных 
различий преступности прошел путь от простого опи-
сания и сравнения различий преступности до раскры-
тия механизмов взаимодействия изучаемых явлений, 
объяснения причин. При этом раскрывались законо-
мерности и выделялись факторы, которые влияли, в 
частности, на структуру, состояние и динамику пре-
ступности в конкретных территориальных образова-
ниях. Это давало возможность дифференцировать ре-
гионы в зависимости от «специфического» комплекса 
этих криминологических факторов и закономерно-
стей, определяющих преступность и ее конкретные 
показатели [3. С. 38]. 

Вместе с тем, как отметил Э.Э. Раска, при исследо-
вании территориальных различий преступности сло-
жился неправильный подход к их изучению, в резуль-
тате чего выработалась уже специфическая схема: в 
рамках в общем «благополучных» экономических, со-
циальных и других условий развития нашего общест-

ва якобы существуют «островки неблагополучия», 
которые можно обнаружить и с помощью которых 
через корреляционные связи определить причины 
преступности. Такой подход не отличается от ранее 
сложившейся схемы: абстрактная личность – абст-
рактная преступность. Они лишь заменены на другую: 
совокупность абстрактно рассматриваемых условий 
жизнедеятельности людей, совершивших преступле-
ния [4. С. 24]. 

Подобный «новый» подход к познанию столь слож-
ного социального явления на самом деле оказался ме-
ханическим использованием старых концепций. Кон-
статировав то, что преступность является лишь одним 
из проявлений функционирования жизнедеятельности 
целостного организма, исследователи верили, что пре-
ступность обособлена от «нормальных» социальных 
отношений и что существуют специфические факторы, 
заслуживающие внимания специалистов-криминологов. 
Исходя из этого, объект исследования ограничивался 
эмпирически доступными проявлениями преступности.  

Однако территориальный подход к проблеме пре-
ступности имеет новые познавательные возможности. 
На них указывает Э.Э. Раска. Суть территориального 
подхода в том, что преступность рассматривается как 
определенная дисфункция общественного организма, а 
изучение эмпирических проявлений преступности в 
разрезе территориально-пространственных систем 
позволяет оценить ее как отражение социальных 
свойств общественного организма или качества усло-
вий его жизнедеятельности в характеристиках пре-
ступности, в порождении преступной активности на-
селения. В этом смысле преступность выступает как 
своего рода социальный показатель, как зеркало, от-
ражающее реальное состояние общественного орга-
низма в целом, а не как особые, неизвестно откуда 
взятые факторы преступности [4. С. 25]. 

Исходя из этого, следует признать, что преступ-
ность отражает негативные свойства состояния, функ-
ционирования и развития общественного организма 
как целого. Она – порождение всех взаимодействую-
щих компонентов общества [5. С. 43]. Обозначенные 
свойства указанных взаимодействующих компонентов 
в тех или иных территориальных образованиях прояв-
ляют себя по-разному, а значит, по-разному проявляют 
себя и в преступности. 

Такой подход объясняет имеющиеся в криминологи-
ческой литературе утверждения о территориальной пре-
ступности как о самостоятельном направлении в крими-
нологии как учение об организованной, профессиональ-
ной преступности, преступности несовершеннолетних и 
т.д. с присущими ей закономерностями, спецификой, 
методологией выявления и т.д. 

В этом случае необходимо уточнение терминов, 
обозначающих рассматриваемое направление в изуче-
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нии преступности. Появление данного направления в 
криминологических исследованиях обусловило ис-
пользование в литературе различной терминологии: 
«география преступности» [6], «территориальные раз-
личия в преступности» [7] и т.д. Употребление данных 
терминов в территориальных исследованиях преступ-
ности одни связывают с «геофизическими» особенно-
стями преступности, другие – с социальными условия-
ми жизни населения. 

Однако территориальными различиями, детермини-
рующими региональную специфику преступности, 
можно считать весь комплекс свойств (географических, 
демографических, исторических, социокультурных и 
т.д.), характеризующих тот или иной регион (террито-
рию), в котором и реализуется преступное поведение. 
Наиболее работоспособным представляется термин 
«региональная преступность», который отражает как 
раз территориальные, социальные, исторические и дру-
гие различия тех явлений, которые отражают преступ-
ность вообще и специфику ее конкретного проявления 
на той или иной территории. 

Термин «регион» происходит от латинского 
«region» и означает район, область. Регион означает 
территории, районы, области, объединенные по како-
му-нибудь общему признаку [8. С. 671]. Территория же 
означает ограниченное земельное пространство [8. 
С. 671]. Словосочетание, например, «территория горо-
да», «района» обозначает не просто земельное про-
странство, а уже социальное пространство, под кото-
рым понимается форма и условия существования чело-
веческой общности [9. С. 45–46]. 

Понятие «региональная преступность» означает та-
кой подход к проблеме преступности, который сводит-
ся к криминологической характеристике региональных 
образований, выявлению дестабилизирующих факто-
ров в них, источников дезорганизации и социального 
напряжения в результате взаимодействия и взаимо-
влияния всех основных компонентов и сфер рассмат-
риваемой социальной системы [4. С. 28]. Данная соци-
альная система, функционируя в исследуемых террито-
риях, продуцирует региональную преступность путем 
проявления своих специфических свойств. 

Важнейшей задачей регионального изучения пре-
ступности, во-первых, является определение специфи-
ки образования характерных для той или иной терри-
тории черт преступности, определение набора крими-
ногенных и антикриминогенных факторов, детермини-
рующих преступность, определение научного, практи-
ческого, материального потенциала для борьбы с дан-
ным явлением на уровне региона. Во-вторых, сравни-
тельный региональный криминологический анализ по-
зволяет выявить регионы с наиболее высокой преступ-
ной активностью и интенсивностью, на которых необ-
ходимо сосредоточить более пристальное внимание 
правоохранительных органов, или регионы с более или 
менее «благополучной» криминогенной обстановкой, 
что позволит использовать их опыт сдерживания пре-
ступности. В-третьих, изучение преступности в регио-
нальном аспекте дает возможность получить диффе-
ренцированную картину общего положения дел с пре-
ступностью, определить ее региональные тенденции 
[10. С. 6]. В-четвертых, региональное изучение пре-

ступности позволяет решать вопросы, связанные с мо-
делированием и прогнозированием преступности. 

Решение вопроса о снижении уровня преступности 
или хотя бы его стабилизации в масштабах целого го-
сударства, думается, может затянуться на несколько 
десятилетий и, возможно, является нереальной задачей 
для нашего общества в настоящий момент его функ-
ционирования. Представляется, что по мере решения 
общеэкономических, политических, социальных про-
блем и стабилизации жизни общества будут решаться 
и вопросы, связанные со стабилизацией или даже 
снижением уровня общегосударственной преступно-
сти. Региональное изучение, а вследствие такового и 
региональная профилактика преступности специфич-
ны тем, что позволяют более четко и полно опреде-
лить объем исследования и профилактики, избрать 
более эффективные меры для борьбы с преступно-
стью в данном регионе. 

В результате многочисленных проводившихся в 
различных регионах исследований было выяснено, что 
в территориальном разрезе преступность выглядит по-
разному в различных регионах. В одних наблюдается 
рост совершаемых преступных деяний (или даже стре-
мительный рост); в других уровень данного социально-
го феномена снижается или в течение длительного пе-
риода времени в них не наблюдается значительного ко-
лебания данного показателя преступности. Это связано с 
объективными причинами. Например, огромная терри-
тория нашего государства, многонациональный состав, 
значительная разница в социальном (демографическом), 
экономическом, историческом развитии регионов, по-
следствия которых в разной степени воздействуют на 
преступность (ее состояние, структуру и динамику). Ка-
ждое территориальное (национальное) образование ха-
рактеризуется своим набором криминогенных факторов. 

В то же время существует связь и с субъективными 
факторами, которые заключаются, например, в полноте, 
эффективности и своевременности реагирования субъ-
ектов профилактики преступности на количественные и 
качественные изменения данного явления в соответст-
вующем регионе; в материальной, технической и кадро-
вой обеспеченности правоохранительных и иных орга-
нов, в обязанности которых входит контроль и борьба с 
преступными проявлениями; в реакции населения на 
рост или снижение уровня преступности в регионе, в 
котором оно проживает и т.д. 

Исследования территориальных особенностей пре-
ступности проводились в различных регионах страны. 
Одним из общих итогов всех исследований является 
подтверждение наличия связи факторов социально-
экономической жизни с преступностью. Так, например, 
проводившиеся под руководством А.Б. Сахарова ис-
следования, целью которых явилось выяснение влия-
ния социальных условий на поведение людей, высве-
тили источники криминологического характера в про-
изводственно-экономической, духовной, семейно-
бытовой сферах [11]. 

Б.В. Коробейников с соавторами сделали вывод о 
том, что уровень преступности напрямую зависит от 
увеличения (уменьшения) разрыва между потребно-
стями населения и степенью их фактического удовле-
творения [12]. 
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Достаточно детальный анализ криминологической 
классификации регионов Российской Федерации про-
вел в своей работе Г.И. Забрянский [13. С. 42–51]. По-
скольку единого интегрального показателя преступно-
сти не разработано (да и вряд ли это возможно), им в 
качестве критерия криминологической оценки регио-
нов была избрана криминальная пораженность населе-
ния. Результатом исследования явилось распределение 
регионов РФ на семь классов в зависимости от степени 
их криминальной пораженности. Далее все регионы РФ 
были разбиты на три экономических района по тому же 
критерию криминальной пораженности. В итоге по-
добной классификации Г.И. Забрянским были обнару-
жены три закономерности территориального распреде-
ления преступности. Во-первых, это неравномерность 
распределения регионов между криминогенными клас-
сами и зонами. Во-вторых, устойчивость территори-
ального распределения преступности. И, наконец, в-
третьих, криминогенная дифференциация регионов, 
которая заключается в том, что на любом уровне тер-
риториального образования всегда существуют регио-
ны, которые независимо от исторической, социокуль-
турной, демографической, экономической и других 
схожестей отличаются между собой по уровню распро-
страненности преступности. Причем эти отличия ста-
бильны и имеют статистически значимые размеры [13. 
С. 47]. Подобные закономерности, по мнению Г.И. За-
брянского, зависят не только от социальных факторов 
развития регионов. На их возникновение, существова-
ние и судьбу оказывают влияние криминологические 
законы, прежде всего законы «криминального равнове-
сия» и «нормы и предела криминального насыщения» 
[13. С. 50]. 

При анализе региональных аспектов преступности 
было выявлено влияние на нее недостатков в организа-
ции культурно-массовой и воспитательной работы; 
отрицательное влияние жилищных условий. Так, на-
пример, тип жилья, его благоустройство во многом 
обусловливают и тип общения, поведения людей и т.д. 

Достаточное воздействие на территориальные раз-
личия преступности оказывают различные демографи-
ческие процессы, вернее их отрицательные стороны. 
Так, например, М.М. Бабаев, наряду с благотворным 
воздействием миграционных процессов на жизнь об-
щества, отмечает их негативные последствия, которые 
при определенных условиях могут играть и кримино-
генную роль [14. С. 69]. 

Еще одним значимым, с точки зрения криминоло-
гического анализа, демографическим процессом явля-
ется урбанизация. При выборочном исследовании было 
замечено, что в средних городах уровень преступности 
выше, чем в областных центрах, в малых городах тяж-
кие преступления распространены больше, чем в сель-
ской местности [15]; в сельской местности совершается 
более половины всех краж и наиболее распространена 
групповая преступность, выше доля преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними [16. С. 101–102]. 

Следует также подчеркнуть, что изучение влияния 
социальных условий на преступность является важней-
шим направлением в познании данного явления, но не-
обходимо не забывать и о таком моменте, как человече-
ский фактор, человек, личность. Именно исходя из это-

го, одной из частей любого регионального изучения пре-
ступности должно быть и исследование специфичности 
социологических аспектов личности, ее формирования и 
поведения, социологии асоциальных групп и т.д. 

Хотелось бы также рассмотреть возможности при-
менения системного подхода в изучении региональных 
особенностей преступности. Представляется, что при-
менение возможностей системного подхода при иссле-
довании региональной преступности является более 
конструктивным методом познания специфичных про-
явлений этого антиобщественного явления в террито-
риальном разрезе. 

Четкое следование принципам системного подхода 
позволяет соединить в исследовании социальных явле-
ний методические приемы анализа и синтеза, приме-
нять метод моделирования с использованием логиче-
ских и математических методов, открывает возможно-
сти познавательного процесса от общего к частному и 
наоборот. Например, системный анализ преступности в 
пределах территории конкретного региона предполага-
ет изучение не только ее состояния и динамики, но и 
взаимосвязи с другими явлениями и процессами. Еди-
ный системный комплекс, представляющий собой 
часть социальной реальности, продуцирующей пре-
ступность, в научной литературе получил название 
«криминогенная обстановка».  

Территориальная неравномерность преступности 
является специфической чертой (признаком) этого со-
циального явления. Территориальная определенность 
преступности показывает распределение этого явления 
по регионам страны, населенным пунктам, концентра-
цию преступности по отдельным территориям, взаимо-
связь преступности с социальными процессами и со-
стоянием профилактики на определенной территории 
[17. С. 63]. Выявление территориальных особенностей 
преступности позволяет вносить определенные коррек-
тивы в политику борьбы с преступностью на конкрет-
ной территории [6. С. 9]. Территориальная специфика 
преступности показывает зависимость между причи-
нами и условиями преступности, неодинаково интен-
сивно распределяющимися территориально, с демо-
графическими факторами, а равно с различной эффек-
тивностью профилактики [18. С. 207]. 

Одним из непременных условий жизненности ком-
плексных программ по профилактике преступности яв-
ляется их детализация на региональном уровне, т.е. там, 
где формируется криминогенная ситуация, непосредст-
венно проявляются факторы, детерминирующие состоя-
ние, динамику и структуру антиобщественных проявле-
ний. Сам факт наличия территориальных различий пре-
ступности и иных форм социальной патологии, а следо-
вательно, и необходимость дифференцированных мер по 
их профилактике, сомнения не вызывает. Очевидно так-
же, что эти различия закономерны и объясняются не-
одинаковостью социально-экономических, демографи-
ческих, социокультурных и прочих факторов, образую-
щих и причинный комплекс антиобщественных прояв-
лений. Поэтому региональная система социальной про-
филактики должна основываться на хорошем знании 
криминогенной ситуации в конкретном регионе, вклю-
чая и состояние различных форм негативных явлений, и 
факторы, их обусловливающие [7. С. 6]. 
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