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Впервые в историческом ракурсе предпринята попытка исследования динамики судимости, видов и ка-

тегорий преступлений, социальных характеристик осужденных в Башкирии во второй половине 1960-х – 
середине 1970-х гг. Особую часть в структуре судимости занимали преступления против личности: убийст-
ва, изнасилования, нанесение телесных повреждений. Доля осужденных за умышленное убийство в 1966 г. 
составила 1.7%, в 1971 г. – 1.9% от общего числа судимых. В 1976 г. за особо тяжкие преступления – умыш-
ленные убийства к 10 человекам была применена смертная казнь. Около трети осужденных были судимы за 
хулиганство, ставшее распространенным девиантным поведением.  

В рассматриваемые годы более четверти от общего числа осужденных были судимы за корыстные 
преступления, в частности за хищения государственного и личного имущества. Усиливало криминоген-
ный потенциал общества и тунеядство, в момент совершения преступления не работали и не учились бо-
лее 1/10 части судимых. Активная алкоголизация страны обусловила рост преступности и судимости: 
свыше половины преступлений были совершены нетрезвыми людьми. 

Наблюдались определенные социально-классовые различия в структуре осужденных: более полови-
ны их было представлено рабочими, колхозники и служащие занимали приблизительно 1/6 и 1/10 часть 
судимых. Совершали преступления пенсионеры и домохозяйки, их доля составила в указанные годы око-
ло 2.5% судимых. Свыше трети осужденных имели только начальное образование. В 1966–1971 гг. мас-
штабы рецидивной преступности среди лиц с непогашенной судимостью (ранее судимых, отбывающих 
наказание) увеличились в 3.6 раза; в 1976 г. лица, ранее судимые, составили более трети среди всех осуж-
денных, что ставило под сомнение эффективность пенитенциарной системы. 

Ключевые слова: судимость, преступления, Башкирия, криминализация. 
 
Со второй половины 1960-х гг. в стране на-

блюдалась активизация преступности и правона-
рушений. Существенную роль в данном нега-
тивном явлении сыграли либерализация уголов-
ного законодательства, гуманизация правоохра-
нительной сферы, начатые в конце 1950-х гг.  
В реалиях смягчение карательной политики пра-
воохранительных органов, ослабление уголовно-
правового контроля над криминальным сообще-
ством и обществом в целом, привели к росту 
преступлений и судимости. Количество осуж-
денных по стране с 1967 по 1976 гг. увеличилось 
с 731 тыс. до 914.9 тыс. человек или в 1.25 раза 
[Подсчитано по: Государственный архив Рос-
сийской Федерации – ГАРФ. Ф. Р-9492. Оп. 6. 
Д. 402. Л. 37; Д. 375. Л. 38]. В Башкирии число 
осужденных составило в 1967 г. 11.6 тыс. чело-
век, в 1975 г. – 13.2 тыс. человек, динамика роста 
судимости возросла в 1.1 раза [Подсчитано по: 
Национальный архив Республики Башкорто-
стан – НА РБ. Ф. Р-323. Оп. 4. Д. 8. Л. 83-84; НА 
РБ. Ф. 122. Оп. 190. Д. 348. Л. 1].  

 
 

Система уголовного законодательства, 
структура судимости по характеру и категориям 
преступления, видам и срокам назначенного 
приговором суда наказания, фактического отбы-
вания наказания и т.п. изучались и продолжают 
исследоваться в основном учеными-правове-
дами [3–7]. В историческом аспекте важным для 
исследования представляется не столько разви-
тие и функционирование института судимости, 
системы уголовной юстиции, сколько социаль-
ные характеристики осужденных, динамика су-
димости, виды и категории преступлений – все, 
что поможет составить социальный портрет 
граждан, совершивших преступное деяние. 
Анализ судимости дополнит общую картину 
развития девиантности в советском обществе, 
позволит оценить масштабы деятельности госу-
дарственных и общественных структур, направ-
ленных на противодействие распространения 
негативных явлений. К сожалению, отсутствуют 
собственно исторические работы, посвященные 
рассматриваемой проблеме в республиканском  
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разрезе. Актуальность данной темы исследова-
ния подтверждает тот факт, что накопленный 
советский опыт развития института судимости 
может поспособствовать дальнейшему совер-
шенствованию судебно-правовой системы, сни-
жению градуса криминогенности, усилению 
мер социального контроля и ответственности в 
современном обществе.  

Исследование проблемы судимости в Баш-
кирии в рассматриваемые годы затруднено вви-
ду отсутствия необходимых для этого статисти-
ческих данных по соотношению уровней зареги-
стрированных преступлений, выявленных пра-
вонарушителей и осужденных, динамики коэф-
фициентов судимости и преступности и т.п. В то 
же время доступные архивные материалы пока-
зывают, что в Башкирии за 1966–1972 гг. из всех 
осужденных были ранее судимы за хищения го-
сударственного и общественного имущества – 
12%; совершили преступление в группе 24%; с 
применением технических средств 2%. Четверть 
осужденных совершила преступление в состоя-
нии опьянения. Значительной была и женская 
преступность и судимость, среди всех осужден-
ных женщины составили 14.5%. Слабый кон-
троль над сохранностью разнообразных ресурсов 
народного хозяйства провоцировал хищения 
соцсобственности. В итоге 52% среди осужден-
ных за хищение государственной, общественной 
собственности состояли в трудовых отношениях 
с предприятием, учреждением или организацией, 
где было совершено преступление. Тунеядство 
также усиливало криминогенный потенциал об-
щества – в момент совершения преступления не 
работали и не учились 12% судимых. Печальным 
фактом являлась криминализация подрастающе-
го поколения – доля несовершеннолетних среди 
осужденных составила в эти годы 8.8% [НА РБ. 
Ф. Р-323. Оп. 4. Д . 43. Л. 121]. Рост несовершен-
нолетних судимых обусловливался ошибочной 
уверенностью многих подростков в их полной 
безнаказанности за совершаемые преступления 
(в силу несоответствия возраста, специфики уго-
ловного законодательства). Дефекты социальной 
системы, нерешенные проблемы общества, та-
кие как пьянство и алкоголизм, тунеядство, от-
части вызванное скрытой безработицей, эле-
менты бесхозяйственности и слабого контроля 
над социалистической собственностью в народ-
ном хозяйстве, низкая вовлеченность подрас-
тающего поколения в общественно-полезную 
деятельность способствовали криминализации 
советского социума. 

Как известно, брежневский период харак-
теризовался определенной лояльностью и тер-
пимостью в вопросах охраны общественного, 
государственного имущества. Ослабление госу-
дарственного контроля над ситуацией провоци-
ровало рост экономических преступлений и су-
димости. В правоведческой литературе отмеча-
лось, что бесхозяйственность составляла глав-
ный источник возникновения объективных 
предпосылок преступной деятельности в совет-
ское время. Связь бесхозяйственности и хище-
ний была достаточно четко установлена прове-
денными криминологическими исследования-
ми: в отраслях, на предприятиях и в организа-
циях, административно-территориальных рай-
онах, где чаще наблюдались проявления бесхо-
зяйственности, как правило, более высок был и 
уровень распространения хищений. Усиливало 
криминогенный потенциал наличие дефектов 
систем социального контроля, при которых на 
уровне отдельных личностей и их микрогрупп 
складывались отрицательные взгляды и нормы 
социальной направленности [8, с. 87].  

Действительно, в Башкирии колхозный и 
совхозный сектора экономики и сектор тор-
говли являлись наиболее криминализирован-
ными отраслями, значительной была преступ-
ность в сфере промышленности. В 1966–
1972 гг. число осужденных за хищение госу-
дарственного и общественного имущества по 
отраслям народного хозяйства распределялось 
следующим образом: в колхозном секторе – 
24%; в государственной торговле (включая 
общественное питание) – 17%; в совхозах – 
14%; в промышленности – 13%; в потреби-
тельской кооперации – 12%; в пищевой про-
мышленности (мясной, рыбной, молочной, са-
харной, спиртовой и т.д.) – 6%; в строительст-
ве – 4%; в прочих организациях – 6% [НА РБ. 
Ф. Р-323. Оп. 4. Д. 43. Л. 121]. Взлет корыстно-
хозяйственной преступности в значительной 
степени был обусловлен слабой системой кон-
троля над сохранностью ресурсов в экономике 
народного хозяйства. 

Несмотря на меры, направленные на уси-
ление контроля над ростом экономических пре-
ступлений, к 1973 г. по сравнению с 1972 г., 
судимость за хищения государственного и об-
щественного имущества путем кражи (ст. 89 УК 
РСФСР) сократилась всего на 4.7%. В то же 
время наблюдался рост судимости за мелкие 
хищения на 11% [НА РБ. Ф. Р-323. Оп. 4. Д. 43. 
Л. 121].  
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Т а б л и ц а  1 
 

Состояние судимости в БАССР за 1966–1971 гг. по видам преступлений* 
 

Виды преступлений 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г. 1971 г. 
Хищения государственного имущества, в т.ч.  1634 1592 1476 1346 1566 1768 
а) кражи 876 740 780 775 896 1113 
б) грабежи и разбои 27 31 19 25 26 29 
в) присвоение, растраты 686 775 630 521 593 593 
г) мошенничество 44 45 27 2 43 28 
д) хищения госимущества в особо крупных раз-
мерах 

1 8 2 – 8 5 

Умышленные убийства 213 174 172 219 209 255 
Прочие убийства 47 33 38 30 47 31 
Тяжкие телесные повреждения (умышленные) 236 183 235 230 255 224 
Прочие телесные повреждения (Ст. 109, 110, 113) 380 335 350 301 325 279 
Изнасилования 179 182 255 243 211 255 
Хищения личного имущества, в т. ч. 1751 1520 1646 1769 1884 2008 
а) кражи 1247 1101 1163 1217 1334 1376 
б) грабежи и разбой 455 375 434 505 484 570 
в) мошенничество 49 44 49 47 66 62 
Простое хулиганство 1291 1742 1546 1600 1542 1463 
Злостное хулиганство 2689 2308 2243 1983 2121 2165 
Вовлечение несовершеннолетних в преступную 
деятельность 

11 23 42 16 61 33 

Нарушение правил охраны труда 59 37 44 50 39 39 
Злостное уклонение от уплаты алиментов 125 124 131 198 189 202 
Бродяжничество 29 28 22 43 57 67 
Преступления частного обвинения  632 623 679 683 574 638 
Должностные преступления 317 371 199 296 300 299 
Нарушения правил безопасности движения 667 608 526 809 804 860 
Злостное тунеядство – – – – – 113 
Ст. 158 (за самогоноварение с целью сбыта) 571 462 623 493 500 614 
 12385 11662 11690 11961 12529 13158 

 
П р и м е ч а н и е. * таблица составлена по: НА РБ. Ф. Р-323. Оп. 4. Д. 8. Л. 83-84. 

  
Данные табл. 1 отражают состояние су-

димости в Башкирии в 1966–1971 гг. по раз-
личным видам преступлений, по характеру и 
степени общественной опасности. Значитель-
ным было число осужденных, около 12–
13 тыс. человек в год, в целом за период было 
осуждено около 72 тыс. человек. В структуре 
судимости преступления против личности, 
такие как убийство, изнасилования, нанесение 
телесных повреждений занимали существен-
ную долю, что свидетельствовало о сложной 
криминальной обстановке, небезопасной для 
граждан республики. Так, доля осужденных за 
умышленное убийство в 1966 г. составила 
1.7%, в 1971 г. – 1.9% от общего числа суди-
мых, аналогично, по тяжким телесным и про-
чим телесным повреждениям 4.9 и 3.8%; по 

изнасилованиям 1.4 и 1.9%. В эти же годы 
32.1 и 27.5% от общего числа осужденных 
были судимы за злостное и простое хулиган-
ство, ставшее распространенным явлением, 
свидетельствующим о широком развитии де-
виантных норм поведения в обществе. Коры-
стные преступления – хищения государствен-
ного и личного имущества также занимали 
важное место в структуре судимости: в 
1966 г. они составили 27.3%, в 1971 г. – 28.7% 
к общему числу осужденных за совершенные 
преступления. Соответственно, были осужде-
ны за нарушения правил безопасности движе-
ния 5.4 и 6.5%, что говорит о крайне низкой 
культуре вождения, учитывая небольшое ко-
личество грузового и легкового автотранс-
порта на душу населения в указанные годы. 
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Борьба с самогоноварением с целью сбыта 
преследовалась по закону, несмотря на это 
данный вид деятельности был масштабным: 
примерно 4.6% осужденных получили статью 
за изготовление и продажу спиртных напит-
ков. Осужденные за должностные преступле-
ния составили соответственно 2.5 и 2.2%, но 
есть большая доля вероятности, что значи-
тельная часть преступлений в данной сфере 
оставалась неучтенной, приобретала латент-
ные формы, поскольку борьба с коррупцией 
не была приоритетной для правоохранитель-

ных органов в рассматриваемые годы (под-
считано по данным табл. 1).  

Интересным представляется социальный 
портрет лиц, осужденных за совершенные пре-
ступления. Как видно из подсчетов, сделанных 
по данным табл. 2, наибольшее количество осу-
жденных, более половины от общей численности 
являлись рабочими: от 56.1% в 1966 г. до 50.8% 
в 1971 г. Колхозники составляли около 17.6 и 
15.8%, служащие – 9.4 и 7.8% от общего числа 
судимых. Удельный вес осужденных женщин 
вырос  за  период  с  13.3  до  14.7%. Наблюдался  

 
Т а б л и ц а  2 

 

Состояние судимости в БАССР за 1966–1971 гг. по составу осуждения* 
 

 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г. 1970 г. 1971 г. 
Всего осуждено 
в т.ч.:  

12385 11662 11690 11981 12529 13158 

а) женщин 1648 1648 1589 1641 1679 1938 
б) рабочих 6949 6216 6197 6444 6523 6685 
в) служащих 1165 1472 1222 1206 1100 1034 
г) колхозников 2183 1869 1900 1638 1734 2082 
д) учащихся 433 441 470 496 535 595 
Трудоспособных не работавших и не 
учившихся, в т.ч. 

1246 1281 1536 1812 2140 2381 

а) живших на случайный заработок 805 725 843 922 1074 1210 
б) на средства родственников 439 562 692 890 1067 1171 
в) ранее совершивших преступления – 405 427 728 803 1090 
Пенсионеров, домохозяек и прочих 312 311 296 342 319 348 
Лица с начальным образованием  4717 5130 4749 4808 4779 4720 
Ранее судимые (непогашенная судимость) 717 1116 903 1997 2741 2551 
а) один раз 695 977 886 1680 1920 1890 
б) два раза 22 89 16 265 373 460 
в) три и более раз – 50 1 52 91 201 
Ранее судимые, освобожденные:  
а) по истечении срока 1666 1675 1511 1901 2218 2396 
б) условно-досрочно 469 463 362 503 508 503 
в) по амнистии и т.п. 125 112 153 228 154 186 
г) по болезни 4 2 8 3 3 2 
д) совершено преступлений в течение года 
после освобождения 

324 471 423 898 935 1331 

Членов КПСС 486 519 494 437 498 419 
Членов ВЛКСМ 1012 831 844 939 1008 1091 
По возрасту: 
а) 14–17 лет 1096 962 1174 1209 1191 1318 
б) 18–24 года 2152 1928 2335 2558 3079 3276 
в) 25–29 лет 2508 2115 1845 1579 1274 1175 
г) 30–49 лет 5905 5938 5660 5979 6332 6693 
д) 50 и старше 724 719 676 656 652 695 
Совершили в состоянии опьянения 6488 6015 6053 6610 7026 7904 
Совершили преступления в группе 3684 3305 3412 3526 3714 4012 

 

П р и м е ч а н и е. *таблица составлена по: НА РБ. Ф. Р-323. Оп. 4. Д. 8. Л. 86-87. 
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рост судимости среди учащихся. Почти в 2 раза 
увеличилось количество осужденных трудоспо-
собных – тунеядцев, которые нигде не работали 
и не учились, перебивались случайными зара-
ботками, среди них наблюдалось усиление реци-
дивной преступности. Совершали преступления 
пенсионеры и домохозяйки, их доля составила в 
указанные годы около 2.5% судимых. Более тре-
ти осужденных имели только начальное образо-
вание (см. табл. 2).  

Исходя из данных табл. 2, рост рецидивной 
преступности среди лиц с непогашенной суди-
мостью (ранее судимых, отбывающих наказа-
ние) составил с 1966 по 1971 гг. 3.6 раза, что 
ставило под сомнение эффективность пенитен-
циарной системы. Среди уже отбывших наказа-
ние рецидивы были также многочисленными, 
они составляли в указанные годы 13.4 и 18.2% 
от общего числа судимых. Возрастной состав 
осужденных также представляется немаловаж-
ным: среди них наибольшая часть представлена 
лицами возрастной категории 30–49 лет.  
В 1966 г. они составили 47.6%, в 1971 г. – 
50.8% от всех судимых. Значительной была и 
судимость несовершеннолетних (от 14 до 
17 лет), на них приходилось от 8.8 до 10.0% от 
общего числа судимых. В состоянии опьянения 
совершили преступления от 52.3 до 60.0% осу-
жденных. Приблизительно треть осужденных 
совершила преступления в группе (табл. 2). 

К середине 1970-х гг. количество корыст-
ных преступлений против соцсобственности и 
личного имущества граждан в общей структуре 
преступности, а также доля осужденных за эти 
деяния оставались значительными. Министер-
ство юстиции БАССР совместно с прокурату-
рой, Министерством внутренних дел и Верхов-
ным судом республики проводили проверки 
исполнения законов об охране соцсобственно-
сти в отдельных городах и районах, вносили 
вопросы на рассмотрение в партийные и совет-
ские органы [НА РБ. Ф. Р-323. Оп. 4. Д. 102. 
Л. 125]. Несмотря на предпринятые меры, оста-
новить лавинообразный поток хищений, расто-
чительства и бесхозяйственности в сфере на-
родного хозяйства правоохранительным и пар-
тийно-хозяйственным органам не удалось, что 
свидетельствовало о системном кризисе в дан-
ной сфере.  

С ростом корыстных преступлений против 
соцсобственности и личного имущества граждан 
коррелировали численность и доля осужденных 
за противоправные деяния. В целом за 9 месяцев 

1976 г. по всем видам хищения, кроме мелкого, 
было осуждено 1197 чел., что составляло 12.5% 
к общему числу лиц осужденных за этот период. 
Кроме того, 625 человек были осуждены за мел-
кое хищение. Рост судимости по делам о хище-
ниях произошел в г. Кумертау, Советском рай-
оне г. Уфы, Баймакском, Иглинском и других 
районах, всего в 25 городах и районах республи-
ки [НА РБ. Ф. Р-323. Оп. 4. Д. 102. Л. 127-128].  
В 1976 г. по ст. 92 Уголовного кодекса (хищение 
путем присвоения и растраты, либо злоупотреб-
ления служебным положением) были осуждены 
430 чел., в том числе к 95 (22.1%) подсудимым 
применили меру наказания в виде лишения сво-
боды. За мелкое хищение осудили 786 чел., из 
них только 244 (31%) были приговорены к ли-
шению свободы [1, с. 484].  

Анализ данных о состоянии судимости, 
обобщения судебной практики по отдельным 
категориям дел, материалы проверок работы 
отдельных народных судов показывают, что 
значительное число лиц совершали преступле-
ния, нарушения трудовой дисциплины и иные 
правонарушения в состоянии опьянения. Высо-
ким оставалось число осужденных, совершив-
ших преступления в состоянии опьянения.  
В 1975 г. среди всех осужденных они составили 
63.1%. [2, с. 76].  

Доступная для исследователей статистика 
судимости фиксирует очень незначительное 
сокращение судимости к середине 1970-х гг.  
В целом в 1976 г. по сравнению с 1972 г. число 
лиц, осужденных за уголовные преступления, 
сократилось всего на 2.2% [НА РБ. Ф. Р-323. 
Оп. 4. Д. 123. Л. 99], т.е. наблюдались довольно 
устойчивые показатели судимости. 

В 1975 г. в Башкирии всего было осуждено 
13177 человек, в следующем году на 0.4% 
меньше. Причем в 1976 г. по сравнению с пре-
дыдущим годом сократилась судимость за 
умышленное убийство и покушение на убийст-
во на 16.5% (с 279 до 233 чел.), за хулиганство 
на 4.3% (с 3214 до 3077 чел.), за нарушение 
правил безопасности движения и эксплуатацию 
транспорта на 8.8% (с 948 до 865 чел.), за мел-
кое хищение государственного и общественно-
го имущества (путем кражи, грабежа, разбоя, 
присвоения, мошенничества) на 0.7% (с 1666 до 
1955 чел.). Однако столь низкий процент 
уменьшения числа осужденных скорее свиде-
тельствовал о стабильности криминогенной об-
становки в Башкирии, нежели о действительном 
улучшении системы охраны правопорядка. Бо-
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лее того, в тот же период произошел рост суди-
мости по делам о нанесении тяжких и менее 
тяжких телесных повреждений на 4.2%, за пре-
ступления против личной собственности граж-
дан на 5.4%, за хранение, изготовление и сбыт 
спиртных напитков на 7.3%. Увеличилась су-
димость несовершеннолетних. Если в 1975 г. 
было осуждено 1437, то в 1976 г. – 1528 подро-
стков. В общей структуре преступления суди-
мость несовершеннолетних составила в 
1976 г. – 11,6%. Высокой оставалась рецидив-
ная преступность. В 1976 г. лица, ранее суди-
мые, составили 32.3% среди всех осужденных. 
Наиболее высокой являлась повторная суди-
мость за хулиганство – 41.6%, злостное хули-
ганство – 34.4%, особо злостное хулиганство – 
48%, бродяжничество и попрошайничество – 
65.8%, злостное уклонение от уплаты алимен-
тов – 41.9%, умышленное убийство – 33.9%, 
умышленное тяжкое телесное повреждение 
35.6%, преступление против личной собствен-
ности граждан – 42%, хищение государственно-
го имущества, путем кражи – 32.2%. Преступ-
ное сообщество обрастало рецидивистами, 
профессиональными преступниками с крими-
нальным образом жизни. Жестокую форму 
приобретали преступления против жизни и здо-
ровья граждан. В 1976 г. за особо тяжкие пре-
ступления – умышленные убийства было осуж-
дено 233 человека, из них к лишению свободы 
были приговорены 209 чел., или 89.7%, а к 
10 человекам была применена смертная казнь. 
За умышленные тяжкие телесные повреждения 
осудили 418 чел, из них 392 чел. или 93.8% под-
верглись лишению свободы. За изнасилование 
осудили 263 чел., из них 231 чел., или 87.8% с 
лишением свободы. Таким образом, в Башкирии 
применялась высшая мера наказания – смертная 
казнь за умышленное убийство, причем было 
казнено внушительное число осужденных. Дан-
ное обстоятельство никак не увязывается с со-
ветским мифом о безопасности и защищенности 
граждан в нашей стране [2, с. 35–36]. 

Анализ динамики судимости в Башкирии во 
второй половине 1960-х – середине 1970-х гг. 
раскрыл примерный социальный облик суди-
мых, дополнив картину криминализации обще-
ства. К сожалению, активная алкоголизация 
страны во многом обусловила рост преступно-
сти. Из данных статистики отчетливо видно, 
что значительное число осужденных решилось 
на преступные деяния в состоянии алкогольно-
го опьянения. Более половины насильственных 

преступлений, таких как убийство, умышлен-
ные тяжкие телесные повреждения, грабеж и 
разбой, изнасилования, злостное хулиганство 
были совершены нетрезвыми людьми. Остается 
только догадываться, насколько спокойнее и 
безопаснее стала бы жизнь граждан без этого 
пагубного пристрастия. 

Наблюдались определенные социально-
классовые различия в структуре осужденных: 
более половины их было представлено рабочи-
ми, колхозники и служащие занимали прибли-
зительно 1/6 и 1/10 часть судимых. Дальнейшая 
интеллектуализация и вовлеченность в общест-
венно-полезную деятельность граждан должны 
были стать сдерживающими факторами крими-
нализации общества. Однако поставленные за-
дачи не выполнялись, низкий уровень образо-
вания и тунеядство как форма девиантного по-
ведения были распространенным явлением сре-
ди судимых.  

Серьезными пробелами социально-
культурной политики государства и дефектами 
правоохранительной системы можно считать 
значительное количество судимых среди несо-
вершеннолетних и женщин – категорий населе-
ния, требующих более пристального внимания 
и заботы общества. Девиантная часть общест-
ва – преступный мир – не сдавал свои позиции, 
рост рецидивной преступности свидетельство-
вал о недостаточной эффективности судебной и 
пенитенциарной системы.  
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For the first time, from a historical perspective, an attempt was made to study the dynamics of convictions, 

types and categories of crimes, social characteristics of convicts in Bashkiria in the second half of the 1960s – 
mid-1970s. A special part in the structure of convictions was occupied by crimes against the person: murder, rape, 
bodily harm. The proportion of those convicted of premeditated murder in 1966 was 1.7%, in 1971 – 1.9% of the 
total number of those convicted. In 1976, for especially grave crimes – premeditated murders, the death penalty 
was applied to 10 people. About a third of those convicted were convicted of hooliganism, which has become a 
common deviant behavior. 

In the years under review, more than a quarter of the total number of convicts were convicted for acquisitive 
crimes, in particular for theft of state and personal property. Increased the criminogenic potential of society and 
parasitism, at the time of the crime, more than 1/10 of the convicted did not work or study. Active alcoholization 
of the country led to an increase in crime and criminal record: over half of the crimes were committed by drunk 
people. 

Certain social and class differences were observed in the structure of the convicts: more than half of them 
were workers, collective farmers and employees occupied approximately 1/6 and 1/10 of the convicts. Pensioners 
and housewives committed crimes, their share in these years amounted to about 2.5% of those convicted. Over a 
third of the convicts had only primary education. In 1966–1971 the scale of recidivism among persons with out-
standing convictions (previously convicted, serving sentences) increased by 3.6 times; in 1976, persons with pre-
vious convictions made up more than a third of all convicts, which called into question the effectiveness of the 
penitentiary system. 

Keywords: criminal record, crimes, Bashkiria, criminalization.  


