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СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРЕСТУПНИКА-РЕЦИДИВИСТА: 
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

Социальное окружение оказывает существенное влияние на поведение 
человека, побуждая его как к правопослушным, так и к правонарушающим 
действиям. В контексте рецидивной преступности роль социального окружения 
приобретает существенное значение. Анализ состояния рецидивной 
преступности в России позволяет заключить, что у большинства лиц, повторно 
привлеченных к уголовной ответственности, трудности социальной адаптации и 
неудачи ресоциализации во многом обусловлены проблемами взаимодействия и 
взаимоотношений с социальным окружением [1]. Этот вывод подтверждают 
криминологические исследования, показывающие, что социальное окружение 
выступает в качестве фактора, прямо влияющего на побуждение 
к преступлению либо выступающего существенным условием, 
обусловливающим его совершение [2]. Ясно, что для объяснения причин 
рецидивной преступности особое внимание следует уделять характеристикам 
социального окружения. 

Наиболее распространенным способом изучения социального окружения 
является структурно-функциональный подход. Он описывает социальное 
окружение в терминах социальных групп и связей, участником которых 
выступает преступник. Изучению подвергаются социально-культурные 
характеристики, имеющийся криминальный опыт, противоправная 
направленность и образ жизни данных лиц. Сильной стороной подхода 
выступает способность структурировать лиц, составляющих окружение 
преступника (выделяя семью, родственников, друзей, близких), а также 
установить вид и характер отношений с ними. При этом подход не позволяет 
дать параметрическую оценку влияния социального окружения на рецидивиста 
как по отношению ко всему объему лиц, так и отдельных их совокупностей; 
описать трансформацию состава и структуры социального окружения, 
происходящую, как правило, в связи с переходом к правопослушному образу 
жизни. 

Альтернативу структурно-функциональному подходу в изучении 
социального окружения преступника составляет «пространственный» подход, 
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рассматривающий всю совокупность взаимодействий преступника с другими 
людьми в качестве однородной, устойчивой системы, отграниченной от других 
социальных отношений [3]. Ее центром является сам субъект, периферию 
образуют люди, с которыми он вступает во взаимодействия и находится 
в отношениях. Пространственная модель упрощает родственные, семейные и 
иные межличностные отношения до набора свойств, которыми они обладают, и 
влияний, которые они оказывают на субъекта. Помимо этого, методология 
пространственного подхода допускает изменчивость социального окружения 
преступника, обусловленные его субъективными предпочтениями — 
образованием новых связей, разрушением имеющихся. Предметом оценки 
выступают материальные, социальные и иные виды ресурсов, которыми 
обладают лица, включенные в социальное окружение, степень их соучастия 
в решении трудных жизненных ситуаций субъекта, готовность 
к предоставлению помощи. 

Используя структурно-функциональный и пространственный подходы 
для изучения социального окружения преступников-рецидивистов нами были 
получены разные сведения о социальном окружении, позволяющие 
охарактеризовать его структуру и свойства. 

Выборка преступников-рецидивистов состояла из 131 человека, средний 
возраст — 24,8 лет, SD — 1,5 года, 100 % — мужчины, отбывающие уголовное 
наказание в исправительных учреждениях ФСИН России по Свердловской 
области. Из опрошенных основной массив составили лица, совершившие 
корыстные преступления — кражи, мошенничество (52,7 % опрошенных), 
корыстно-насильственные — грабеж, разбой (22,9 % — грабеж и разбой), 
насильственные (убийства) — 18,3 %.  

Результаты показывают, что структура социального окружения 
преступников-рецидивистов характеризуется небольшим количеством 
социальных связей (5–7 человек), малым числом значимых лиц (1–3 человека), 
однородностью социально-культурных характеристик включенных в него 
людей.   

Свойства социального окружения вычисляются на основе анализа 
устойчивого взаимодействия преступника с определенным кругом лиц. В целом 
такое взаимодействие оценивается затрудненным, сложным и обременяющим, 
а его участники — нечувствительными и игнорирующими. Собственные 
действия рассматриваются ошибочными, спонтанными и низкоэффективными, 
а возможность оказывать влияние на других людей считается низкой. 
Преступники полагают, что окружающие своевольны, непослушны, 
неподконтрольны и, как следствие, способны на обман, предательство. 
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Сопоставляя структурно-функциональный и пространственный подходы, 
можно отметить противоречие между получившимися моделями социального 
окружения. В этом противоречии видны возможности обоих подходов 
к изучению социального окружения рецидивистов.  

Так, с позиции структурного подхода социальное окружение включает 
в себя однородные по характеру отношений группы членов семьи, 
родственников, друзей, тогда как с пространственной точки зрения оно 
сегментировано на группы соучаствующих (помогающих и поддерживающих), 
влияющих (контролирующих, управляющих), а также избегаемых (лиц, 
с которыми преступники отказываются взаимодействовать). Данная 
сегментация носит атрибутивный характер, поскольку основывается 
на индивидуальных представлениях преступника. Ценно и то, что для их 
маркирования используются представления и понятия самого преступника. 
Они, с одной стороны, характеризуют принадлежность лиц к определенным 
сегментам социального окружения, а с другой — оценивают качество 
отношений с ними.  

Таким образом, социальное окружение обладает определенными свой-
ствами, влияющими на преступника и определяющими его правопослушное 
поведение. Изучая социальное окружение преступника посредством простран-
ственного подхода, можно выявить новые аспекты его структурной организа-
ции и свойств, недоступные при изучении посредством структурно-
функционального подхода. Можно полагать, что это знание выступит ценным 
источником информации о причинах вторичной преступности, обусловленных 
проблемами социальной адаптации и ресоциализации, необходимых мерах 
по ее профилактике на пенитенциарном и постпенитенциарном этапах сопро-
вождения данной категории лиц.  
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