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Аннотация. В статье обосновывается необходимость изучения пространственно-временных ха-
рактеристик преступности с учетом влияния на нее конкретных местных условий, что позволит 
дифференцировать борьбу с преступностью в местах поселений и выработать эффективные меры по 
ее предупреждению. 
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Исследование преступности как социально обусловленного явления требует рассмотрения его в 
единстве многообразных связей с другими явлениями и процессами, предоставляющими основные на-
правления предупредительной деятельности для субъектов профилактики, через которые она будет 
осуществляться. 

В Программе профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Казахстан 
на 2003-2004 гг., утвержденной Президентом РК 28 марта 2002 г., было отмечено, что «стабилизация и 
последующее ослабление криминальной ситуации в стране немыслимы без создания эффективной сис-
темы профилактики правонарушений, как на местном, так и на республиканском уровнях»1. 

Это означает, что для дифференцированного предупреждения преступности необходимо изучение 
и детерминирующих ее обстоятельств в каждом поселении страны. 

Пространственно-временное изучение преступности привлекает внимание многих ученых, в том 
числе криминологов, занимающихся исследованием проблем преступности на определенной террито-
рии. Криминологическая наука выделяет проблемы территориальной преступности в отдельное направ-
ление, в которую входят исследования региона, области, района, города, села. Ибо, как справедливо от-
мечает В. В. Лунеев, «различия в уровне, структуре и динамике преступности не случайны. Они связа-
ны с демографическими, культурными, организационными, национальными, экологическими, право-
выми, регистрационными и иными особенностями той или иной страны, той или иной местности, кото-
рые в данном случае объединяются территориально, т. е. в их географии. Поэтому изучение географии 
преступности имеет исключительное значение для сравнительной криминологии при анализе причин 
преступности и ее изменений, при выработке эффективных и оптимальных мер борьбы с ней примени-
тельно к отдельным регионам и территориям»2. 

Такой подход позволяет выявить закономерности, присущие определенным общностям, с учетом 
их геополитического, социально-экономического, демографического и т. д. развития. Территориальное 
исследование преступности в криминологии имеет целью выявить: 

- специфические особенности изучаемых поселений на современном этапе; 
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взаимосвязь преступности с социальными факторами жизни отдельных общностей (экономи-
ческими, культурными, демографическими и др.); 

- количественные и качественные изменения; 
уровень влияния социальных условий на преступность; 
причинный комплекс преступности. 

Исследования территориальной распространенности преступности будет способствовать диффе-
ренциации борьбы с нею и выработке эффективных мер по ее предупреждению. 

Впервые подобное исследование было проведено в начале 20-х г. XIX в. Исследователями А.-
М. Герри (Франция) и А.-Ж. Кетле (Бельгия) были выявлены некоторые закономерности в пространст-
венно-временном распределении преступности в зависимости от географического расположения рай-
она. Проведенные ими исследования стали возможными благодаря становлению в этот период уголов-
ной статистики. 

Большую роль в исследовании территориального распределения преступности сыграли, американ-
ские ученые-криминологи Р. Парк, Э. Берджесс и Л. Вит, которые основали в 1920-1925 гг. при Чикаг-
ском университете школу (она получила название — «чикагская»), занимающуюся вопросами типоло-
гии преступности, влияния на преступные проявления архитектурного пространства, застроек, конст-
рукций жилых зданий. 

Благодаря этому американские ученые-криминологи смогли рассматривать и своевременно про-
гнозировать преступность в таких социальных процессах, как урбанизация, миграция и агломерация в 
малых, средних и крупных городах, для предотвращения ее на разных стадиях развития3. 

В настоящее время проведение подобного исследования в Республике Казахстан особенно важно, 
поскольку в данном направлении исследования в нашей стране еще не проводились, о чем свидетельст-
вует отсутствие каких-либо монографических изданий, посвященных данной тематике. 

Между тем, в криминологической науке преступность, отражающая ее пространственную характе-
ристику (село, город, район, область, регион и т. д.), получила название «региональной», «территори-
альной» или «географии преступности». В настоящее время в криминологической науке нет единого 
мнения по определению данного понятия. Существующие понятия направлены на изложение, поясне-
ние характеристик преступности с учетом различных социальных явлений и процессов, присущих оп-
ределенным общностям. Так, география преступности в криминологии — ее территориальная распро-
страненность. География преступности определяется в результате криминологических исследований 
соответствующих сведений о структуре населения определенной территории и показателей преступно-
сти4. 

География преступности — это пространственно-временное распределение уголовно наказуемых 
деяний (по уровню, структуре, динамике) в соответствии со спецификой различных регионов мира, раз-
ных стран или административно-территориальных единиц одной страны, с численностью, структурой и 
расселением населения на изучаемых территориях, со своеобразными формами организации жизни лю-
дей, условиями их труда, быта, отдыха, культуры, национальных традиций и иных особенностей5. 

Раскрывая понятие пространственно-временной характеристики преступности, необходимо уяс-
нить содержание терминов «регион» и «территория», 

Так, регион (от лат. region, regionis) — это граница, предел, большая область, группа соответст-
вующих стран или территории, районы, объединенные по определенным общим признакам6. 

В действующем законодательстве Республики Казахстан под «регионом» понимается часть терри-
тории, включающая несколько населенных пунктов, образуемая и управляемая в интересах республики. 
Регионами являются область, район и аульный (сельский) округ — основные звенья республиканского 
административно-территориального устройства. Но помимо регионов, составляющих территориальное 
устройство Республики Казахстан, законодатель выделяет населенные пункты, в свою очередь подраз-
деляющиеся на городские и сельские. Населенный пункт — это часть компактно заселенной территории 
республики, сложившаяся в результате хозяйственной и иной общественной деятельности граждан, с 
численностью не менее 50 человек, учтенная и зарегистрированная в установленном законом порядке и 
управляемая местными представительными и исполнительными органами7. Регионы и населенные 
пункты являются основными категориями административно-территориальных единиц Республики Ка-
захстан. 

Под «территорией» мы можем понимать и самые малые участки поверхности земного шара, и 
большие пространства (область, регион, страна, две и более страны, континенты). При этом «регион» 
является составной частью определенной территории и может использоваться в криминологии как от-
дельное направление исследования преступности, но не может быть применен в исследовании преступ-
ности отдельного города или конкретного села. Поэтому термин «территория», на наш взгляд, пред-
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ставляется более широким в пространственном отношении и точным в определении конкретной части 
ее исследования. 

Различие территориального и регионального подходов к исследованию преступности состоит в 
том, что при первом можно отдельно исследовать конкретные населенные пункты, а также и совокуп-
ную множественность таких поселений. При региональном же подходе такие населенные пункты также 
исследуются, но только будучи включенными в исследование с остальными объектами, входящими в 
определение регион. 

Из изложенного следует, что регион — это сочетание нескольких населенных пунктов, и, как след-
ствие, данное понятие не может быть использовано при характеристике преступности таких отдельных 
поселений, как город или село. 

Однако следует согласиться с В. И. Гладких, утверждающим, что сверхкрупные города— это на-
селенные пункты, насчитывающие минимум миллион человек. В них, во-первых, находят концентриро-
ванное выражение все существующие проблемы городской жизнедеятельности, во-вторых, они по сво-
ему статусу, значимости в жизни превосходят многие области и с полным основанием могут быть отне-
сены к классу регионов8. Город-«миллионер» в Казахстане всего один — Алматы, близок к этому чис-
ленному показателю г.Астана. 

Таким образом, при исследовании городской преступности и в целом преступности как отдельных, 
так и объединенных по общим признакам поселений правильным будет использовать понятие «терри-
ториальная преступность», с последующим применением территориального подхода. 
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Түйін 

Осы мақалада автор қылмыстылықтың кеңістік уақыт сипатын зерделеу қажеттілігіне баса назар 
аударады, бұл адамдар тұратын жерлерде онымен күрес жургізуді дифференциалауға және оның алдын 
алу бойынша тиімді шараларды өндеуге мүмкіндік береді. 

Resume 
In the present article the author does an emphasis on necessity of studying of existential characteristics of 

criminality that will allow to differentiate struggle against it in each places of human settlements and to develop 
effectual measures under its prevention. 


