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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Для повышения эффективности борьбы с 

преступностью, а также ее предупреждения, наряду с изучением причин и 

условий, которые способствуют совершению преступлений, личности 

преступника, необходимо также детальное исследование личности жертвы 

преступления (потерпевшего), и всех тех обстоятельств, способствовавших 

становлению личности таковой. Изучение личности потерпевшего имеет 

большое значение не только для квалификации преступления, но и для 

предупреждения и исследования преступности. Растущее число жертв 

преступлений, нерешенность их проблем порождают новые, еще более 

сложные проблемы, которые решаются с использованием потенциала 

виктимологии. 

Изучение виктимности личности в аспекте виктимологической 

профилактики позволяет значительно снизить рост преступности и улучшить 

качество жизни человека.   

Виктимология является довольно молодым направлением в 

криминологии. Она изучает все, что связано с жертвами преступлений, и, 

главное, те условия и обстоятельства, способствующие становлению жертвы. 

Виктимологическая профилактика – это одно из направлений 

предупреждения преступности, целью которой является выявление, устранение 

или нейтрализация факторов, ситуаций, обстоятельств, которые формируют 

виктимное поведение и обусловливают совершение преступлений, выявление 

конкретных лиц и социальных групп с повышенной степенью виктимности и 

воздействие на них с целью восстановления, активизации или усиления их 

защитных свойств, а также разработка новых и совершенствование уже 

имеющихся специальных средств защиты граждан от преступлений. 

Разумеется, виктимологическая профилактика не решает всех проблем. 

При этом в общем ряду с традиционной и вместе с ней она существенно 
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повышает уровень предупреждения преступлений, делает в целом 

предупредительную деятельность логически завершенной. Пренебрегать 

возможностями виктимологической профилактики, а тем более игнорировать 

их, означает вести борьбу с преступностью полумерами. 

Успешное осуществление виктимологической профилактики зависит от 

многих факторов, в первую очередь организационного и тактического 

характера. 

Особое внимание нужно обратить на информационное обеспечение 

виктимологической профилактики. Важно знать то, что для принятия 

обдуманных решений в области виктимологической профилактики нужны 

разносторонние сведения о потерпевших и иных жертвах преступлений, о 

социальных последствиях преступности в целом и отдельных видов и групп 

преступлений, об отношении граждан к социальным последствиям 

преступности и конкретных преступлений, о степени виктимности различных 

слоев и групп населения, уровне страха и подавленности населения вследствие 

разгула преступности. Так как эти преступления вызывают наибольший страх у 

населения, именно поэтому процесс виктимизации от этих преступлений 

возрастает ежегодно, и нет оснований полагаться на положительную динамику. 

Объектом исследования являются социальные процессы и явления, 

обуславливающие виктимизацию, ее детерминацию и основные направления 

виктимологической профилактики. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают: 

 нормы российского законодательства, обеспечивающие права и 

законные интересы жертв; 

 социологические исследования, отражающие различные аспекты 

виктимизации, нормы российского законодательства, труды отечественных и 

зарубежных ученых, посвященные проблеме. 

Цель работы заключается во всестороннем исследовании, анализе 

виктимологии и её роли в предупредительной деятельности. 
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Реализация указанных целей предполагает решение ряда следующих 

задач: 

1) провести анализ современного состояния исследования 

виктимологических проблем по профилактике; 

2) выявить в криминологическом плане наиболее эффективных путей 

и средств профилактики виктимизации; 

3) проанализировать предложения по совершенствованию 

законодательства в сфере виктимологической профилактики. 

Методологическую основу исследования составили: 

1. Нормативно-правовая литература, которая представляет собой 

систему нормативных правовых актов: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, 

Семейный кодекс РФ, иные федеральные законы. 

2. Научные труды и публикации ученых в области уголовного права, 

криминологии, сопряженные с проблематикой нашего исследования:  Н.Х. 

Сафиуллин, Г.И. Уразаева, А.И.Долгова, Ривман Д.В., Антонян Ю.М., Ирина-

Мадкина Пых, Устинов В.С., Н.И. Бумаженко,  И.А. Фаргиев, П.А. Кабанов и 

др. 

3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ и иная судебно-

следственная практика. 

При написании данной работы был использован диалектический метод 

познания социальных явлений и процессов. Методика исследования состоит из 

анализа российского и зарубежного законодательства, монографий, научных и 

иных публикаций, касающихся криминологической виктимологии, 

виктимности несовершеннолетних, виктимологической профилактики 

преступлений; научного обобщения и синтеза полученных данных, а также 

построения на их основе теоретических выводов и практических рекомендаций. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами исследования. Состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть 

параграфов, заключения и списка использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ ВИКТИМОЛОГИИ 

§1. Возникновение и развитие виктимологии 

 

 

Начиная с середины XVIII века, криминология как наука исследует 

объективно наблюдаемое криминальное явление – преступное поведение 

людей. С конца XIX века наука углубляется в субъективные основания 

криминальной активности – в социально - психологические проблемы 

личности. Такую составляющую преступления, как «жертва» (или 

«потерпевший»), зачастую активную по своей социальной сущности и 

проявлением, классики науки рассматривали как механическое, статичное 

понятие. Основная действующая и виновная сторона криминальной ситуации – 

преступник, его жертва – простая составляющая преступления, его неизбежный 

элемент
1
. 

Жертва преступления как другая неотъемлемая составляющая 

криминальной ситуации стала объектом криминологических исследований 

лишь со времен Второй мировой войны.  Немецкий криминолог  Ганс фон 

Гентиг (1887–1974) в своей работе «Замечания по интеракции между 

преступником и жертвой» в 1941 г. впервые противопоставил этой точке зрения 

динамическую концепцию возникновения преступности.  Преступность – это 

индивидуальное психопатологическое явление, неизбежно связанное  с каждой 

индивидуальностью его участников, активно себя проявляющейся в 

реальности. Поэтому жертва преступления, по Гентигу, не должна более 

рассматриваться как пассивный объект, как механический элемент в цепочке 

участников ситуации, ибо она – активный субъект процесса криминализации. 

Криминальная ситуация динамична во всех своих составляющих. Жертва 

(пострадавший) также активно задействована в возникновении и дальнейшем 

                                                           
1
 Уразаева  Г.И. Психология виктимной личности: учебное пособие. – Казань: КЮИ МВД 

России, 2014. – С. 8. 
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развитии криминальной ситуации, ибо непосредственно участвует в 

иницировании и осуществлении деликта.    

С конца ХIX века криминология развивалась в русле позитивистской 

методологии, целью которой была, в основном, получение эмпирической 

информации. В данный период криминология начала активно изучать личность 

преступника, его криминогенные особенности, а также возможности его 

исправления. Только с середины XX века жертва преступления стала 

самостоятельным объектом криминологических исследований.  

В 1948 г. Г. Гентиг опубликовал монографию «Преступник и его жертва. 

Исследование по социобиологии преступности», в которой выделяет три 

категории понятий, составляющих предмет виктимологии: 

 а) посягатель-жертва; 

 б) латентная жертва; 

 в) отношения между причинителем вреда и жертвой.  

В данной монографии Гентиг рассматривал различные типичные 

ситуации и отношения, связанные с личностью и поведением жертвы. 

Объектом исследования также выступали различные типы жертв, обладающие 

особой притягательностью для преступников, бесполезностью для общества. К 

таким жертвам Гентиг относил стариков, женщин, эмигрантов («иноверцы»), 

национальных меньшинств, алкоголиков, безработных и детей. В отдельные 

группы жертв он выделял «обезоруженных» (с нечистой совестью, 

совершивших преступление и потому не имеющих возможности 

сопротивляться шантажу, вымогательству) и наоборот, «защищенных», т.е. 

богатых, способных обеспечить свою безопасность. В монографии также 

говорится о «мнимых» жертвах. «Мнимыми» считаются жертвы с отягощенной 

наследственностью, жертвы, которые  склонны стать преступниками. 

Выраженный Г. Гентгом, жертвоприносящие идеи привлекли внимание 

многих ученых. В 1947 году криминалист Бенджамин Мендельсон опубликовал 

научный доклад «Новые биопсихосоциальные горизонты: виктимология». В 

этом докладе он поддержал науку о жертве преступлений и сформулировал 
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положения, которые впоследствии легли в основу виктимологии как науки: 

понятие «жертва» (совершенно невиновная (идеальная) жертва, жертва с легкой 

вины, Жертва одинаково виновата с преступником, жертвой); Понятия 

«уголовная пара» (дисгармоничное единство носителя агрессии и жертвы и, 

наоборот, гармоничное единство), «кандидат-жертва», «добровольная жертва», 

«жертва-провокатор», «жертва-агрессор», Жертвенный индекс »и т. Д. В 1975 

году в монографии« Общая виктимология »он разработал свою концепцию 

виктимологии и предложил не только жертвы преступлений, но и жертв 

стихийных бедствий, геноцида, этнических конфликтов и войн. 

Термин «виктимология» происходит от латинского victima (жертва). 

Термин «виктимность» был введен Л.В. Франком, который определял 

виктимность как реализованную преступным актом «предрасположенность» 

стать при определенных обстоятельствах жертвой преступления  или, другими 

словами, неспособность избежать опасности там, где она объективно была 

предотвратима. 

Выявить отношения между преступником и его жертвой пытался в 1954 

году психиатр и психотерапевт Генри Элленбергер. Он писал о том, что 

человек последовательно становиться преступником или жертвой
1

. Если 

проанализировать закоренелых преступников, то оказывается, что они в детстве 

исключительно часто переживали психическое состояние жертвы – 

подвергались издевательствам, вымогательству, эксплуатации и были 

предоставлены самим себе. Таким образом, будущий преступник на 

предыдущем этапе своего личностного развития существовал в ипостаси 

жертвы.  

Элленбергер поднимает вопрос о социальной изоляции как наиболее 

действенном факторе виктимизации, поскольку она развивает у потенциального 

преступника как изолированного человека ошибки восприятия и чувств в 

отношениях с другими людьми, ведет к неразумным действиям. Кроме того, 

                                                           
1

 Васильева А.С. Психологические аспекты виктимности личности. URL: 

http://vocabulary.ru/1095/word/zavisimoe-povedenie (дата обращения: 20.03.2017) 

http://vocabulary.ru/1095/word/zavisimoe-povedenie
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социальная изоляция усугубляет беспомощность другой личности, 

выступающей в роли жертвы в цепочке «преступник-потерпевший». 

Соответственно собственному пережитому опыту убийцы-рецидивисты 

ищут свои жертвы предпочтительно среди социально изолированных людей, 

понимая,  что затраты усилий на их убийство минимальны, как и возможность 

остаться безнаказанными, ибо социально изолированные никому не нужны. 

В 1956 г. немецкий юрист Ганс Шульц ввел понятие преступления на 

почве личных отношений между преступником и жертвой. Это понятие 

подчеркивает тот момент, что между преступником и жертвой всегда 

существует какая-либо аффективно окрашенная связь. 

Эта связь чрезвычайно прочна, она возникает задолго до деликта в форме 

психофизиологических и социально-психологических предпосылок, подобно 

мозаике постепенно формирующих канву преступления и его драматическое 

наполнение.  Преступник и его жертва, условно выражаясь, «как две половинки 

одного целого» находят друг друга и реализуют свою психологическую 

сущность в определенных обстоятельствах, их связующих. 

Таким образом, личность жертвы как объект и предмет исследования 

науки оказывается чрезвычайно значимой и сложной, претендующей на 

дифференцированный подход в ее изучении. 

Еще в 1963 г. Биллем Хендрик Нагель и Бенджамин Мендельсон вели 

спор о том, является ли виктимология частью криминологии или же это 

самостоятельная наука
1
. В настоящее время позиция о значении и статусе 

виктимологии сформировалась, обозначим ее тезисно.  

Эта наука возникла как реализация идеи изучения жертв преступлений и 

изначально развивалась как направление в криминологии. Однако со временем 

представления о ней претерпели изменения, определились различные позиции 

относительно предмета виктимологии и ее научного статуса. Эти позиции 

сводятся к следующему: 

                                                           
1
 Социальные причины преступности и контроль за ней. URL: http://fullref.ru/job_8f082bb 

5e397f97b9f62337c71bebf15.html (дата обращения: 15.03.2017) 

http://fullref.ru/job_8f082bb%205e397f97b9f62337c71bebf15.html
http://fullref.ru/job_8f082bb%205e397f97b9f62337c71bebf15.html
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1. Виктимолгия – это отрасль криминологии, или частная 

криминологическая теория, и, следовательно, развивается в ее рамках на стыке 

с психологией личности и юридической психологией. 

2. Виктимология - это междисциплинарная наука о жертве 

преступления, которая является вспомогательной по уголовному праву, 

уголовному процессу, криминалистике. Он существует и функционирует 

параллельно с криминологией и психологией. 

3. Виктимология – это общая теория, учение о жертве, имеющее 

предметом исследования жертву любого происхождения, как криминального, 

так и не связанного с преступлениями. 

Таким образом, можно сделать вывод что, виктимология – 

самостоятельная наука, принадлежность которой к юридическим наукам можно 

признать лишь отчасти. 

В учебнике «Криминология» Э. Сазерленда в 50-х годах ХХ века была 

посвящена отдельная глава, посвященная социологическому описанию и 

анализу жертв преступлений. Он привел статистические данные, согласно 

которым наибольшая вероятность стать жертвой убийства существует у лиц в 

возрасте от 25 до 30 лет независимо от расы и пола. Согласно этим данным, 

вероятность стать жертвой убийств среди афроамериканцев в Соединенных 

Штатах в 100 раз выше, чем вероятность того, что представители других 

национальностей. 

Внимание ученых, в последующем, было обращено на уголовно-

процессуальные аспекты, которые касаются жертв преступлений 

(потерпевших). Еще в XIX веке классиком уголовного права И.И. Бентамом 

была предпринята попытка ввести компенсацию ущерба для жертвы, с тем, 

чтобы в еще большей степени наказать и устрашить преступника. Автор первой 

монографии «Криминология» Р. Гарофало, рассматривал компенсацию для 

жертв преступлений также как средство усиления социальной защиты граждан 

от преступников и как средство ресоциализации лиц, которые совершили 

преступление. В 60-е гг. ХХ века были предприняты попытки законодательно 
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ввести компенсацию ущерба для жертвы. Впервые в мире такой закон был 

принят в 1963 г. в Новой Зеландии. 

Криминолог С. Фрай обратила внимание на проблему примирения 

преступника со своей жертвой как форму компенсации причиненного ущерба и 

восстановления общественного мира и порядка. 

В одном из своих рассказов, итальянская писательница Анни Виванти,  

провела мотивационный анализ личности серийного убийцы. Она описала один 

эпизод из жизни маньяка, когда оптимальное поведение жертвы спасло той 

жизнь. Маньяк, заманив женщину на дачу, стал готовиться к ее убийству. В 

этот момент женщина сама потребовала, чтобы тот убил ее (интуиция 

подсказала ей, что это единственный путь к спасению). Столь необычное 

поведение женщины обескуражило маньяка, привыкшего получать 

наслаждение от вида трепещущей жертвы, - это и спасло пострадавшую. 

Значительный вклад в учение о жертве был внесен представителями 

методологического функционального подхода к объекту изучения. В 1968 г.  

свою концепцию функциональной ответственности выдвинул американский 

криминалист, социолог, криминолог Стивен Шейфер. Согласно этой 

концепции, в обязанность потенциальной жертвы должна вменяться задача 

недопущения собственной виктимизации и преступного поведения. Жертва 

должна сделать все, чтобы не искушать преступника в совершении преступного 

деяния. Простой человек должен знать о той единственной силе, которая 

противостоит его разрушительному стремлению к власти и собственной 

значительности. Он должен осознавать громадную ответственность, которая 

лежит на нем, что бы он ни делал: работал, любил, ненавидел или даже просто 

разговаривал
1

. Каждый из нас действительно ответственен за то, что 

происходит вокруг нас и с нами.  

Профессор из Калифорнии Дайана Расселл провела впечатляющее 

исследование проблем изнасилования. Ей удалось установить, что уровень 

                                                           
1
 Райх В. Посмотри на себя, маленький человек!.URL: http://www.klex.ru/qi (дата обращения: 

15.03.2016) 

http://www.klex.ru/qi
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латентности этого вида преступлений довольно высок: 85% пострадавших не 

заявляют о случившемся, так как боятся, что на них будет навешен ярлык 

падшей женщины. Она попыталась с помощью убедительных примеров 

разрушить ряд ошибочных стереотипов общественного сознания, приводящим 

к драматическим последствиям. По мнению Рассел, к таким стереотипам 

относятся: порядочных девушек и женщин не насилуют; если женщина не 

позволит, никто не сможет ее изнасиловать; близкий друг или знакомый 

человек  не может изнасиловать женщину; изнасилования совершаются только 

мужчинами с психическими отклонениями. Описывая самые различные 

ситуации изнасилований (80 соответствующих примеров) и анализируя ошибки 

потерпевших, Д. Рассел выражает надежду, что углубление познаний в этой 

области поможет многим женщинам не повторить аналогичных ошибок и 

избежать трагического развития событий. 

В 1973 г. в Иерусалиме был проведен первый международный симпозиум 

по проблемам виктимологии. На нем шла дискуссия о понятиях 

«виктимология», «жертва преступления», «отношения между преступником и 

жертвой».  

В 1975 году был проведен международный семинар по виктимологии.  На 

данном семинаре рассматривались вопросы о положении потерпевшего в 

системе уголовного правосудия и обращении с ним, какую роль должен играть 

потерпевший в уголовном процессе и следует ли привлекать потенциальную 

жертву к профилактике преступности. Таким образом, виктимологическая 

профилактика привлекла внимание  все большее число исследователей.  

В 1979 г. в Мюнстере (Германия) было учреждено Всемирное общество 

виктимологов. Задача данного общества: координация деятельности ученых 

различных стран по разработке мер виктимологической профилактики 

преступлений. По этим проблемам в 1980 г. в Вашингтоне состоялся 

всемирный конгресс. Было признано, что жертва преступления является 

существенным элементом в процессах возникновения и совершения 

преступления, а также контроля за преступностью. 



13 
 

Декларация основных принципов правосудия жертв преступлений 

принятая Генеральной ассамблеей ООН 29 ноября 1985 года является 

основным международным документом, который регламентирует 

виктимологические проблемы.  

Так, виктимология из научного направления криминологического плана 

постепенно превращается в самостоятельную науку. 

Для виктимологии перспектива развития в самостоятельную науку, 

синтезирующую знания о жертвах любого происхождения, не исключена. По 

мере накопления фактологического материала и результатов его 

теоретического осмысления она может сформироваться в этом качестве, если 

станет комплексной, включающей как минимум: 

 криминальную виктимологию; 

 травмальную виктимологию (изучает жертв некриминального 

травматизма); 

 виктимологию быта и досуга (рассматривает проблемы 

безопасности при использовании бытовой техники, безопасности на воде, 

транспортной безопасности, которые зависят и от потенциальных жертв, и др.); 

 психиатрическую виктимологию (изучает проблему жертв с 

отклонениями в психике); 

 виктимологию катастроф, экологических и стихийных бедствий; 

 виктимологию технической безопасности (изучает последствия 

виктимного поведения, связанного с нарушением правил безопасности труда, 

пожарной безопасности и др.); 

 программы и меры обеспечения безопасности жертв, организацию 

системы виктимологической профилактики. 

Основные подходы к определению виктимности
1
 в современной науке 

можно представить следующим образом: 

                                                           
1
 Голубь М.С. Педагогическая профилактика насилия над виктимным подростком в условиях 

средней общеобразовательной школы: автореф. дис. … канд.пед.наук. – Майкоп, 2011. – С. 

16  
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1) Л.В.  Ильина, В.Я. Рыбальская, В.И. Полубинский, А.Л. Репецкая, 

Л.И. Романова, А.В. Мудрик: виктимность определяется как стабильное личное 

образование, обеспечивающее типичный способ деятельности и поведения 

человека, через социально обусловленные свойства, биофизические качества 

(либо их совокупность), обнаруживающееся в определенной жизненной 

ситуации и провоцирующее причинение вреда субъекту; 

2) Д.В. Ривман, В.С. Устинов и др.: виктимность характеризуют как 

временное состояние личности, выражающееся в такой активности, которая 

обусловливает уязвимость субъекта и провоцирует насилие; 

3) Л.В. Франк, Э.Л. Сидоренко, С.Г. Войтенко и др.: виктимность 

определяют как способ действий и поведения личности, выражающийся в 

девиантном поведении. 

§2. Криминологическая виктимология:  характеристики, особенности 

В последнее десятилетие в нашей стране произошли существенные 

изменения, затронувшие все сферы жизнедеятельности, как отдельного 

человека, так и общества в целом: политическую, экономическую, социальную 

и т.д. На современном этапе широко рассматриваются вопросы, которым ранее 

не уделялось должного внимания. Это относится и к проблеме отношения к 

жертвам преступлений, защите жертвы, восстановления её прав, ущерба и т.д. 

Решение проблем защиты жертв преступлений требует нового подхода. 

Растущее число жертв преступлений, нерешенность их проблем порождают 

новые, еще более сложные проблемы, решение которых возможно с 

использованием потенциала виктимологии. 

Действия преступника не только зависят  от его личностных 

особенностей,  стремлений и наклонностей, а также от поведения 

потерпевшего, который своими противоправными, аморальными, 

неосторожными поступками может создать криминальную обстановку,  подать 

«идею» преступления, облегчить наступление преступного результата. 
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Вследствие этого при анализе роли конкретной жизненной ситуации в 

совершении преступления необходима объективная и всесторонняя оценка 

значения поведения потерпевшего
1
. 

Жертва способна своим образом жизни благоприятствовать совершению 

преступления в отношении ее: 

 – может создавать субъективные и объективные условия (например, 

изолироваться от общества или, наоборот, сильно отличаться в социальном 

плане);  

– может не соблюдать меры предосторожности и, тем самым, подвергать 

себя риску; 

 – может в поведении идти против социальных стереотипов;  

– жертва может сыграть важную роль в процессе мотивации преступника 

тем, что способна втягиваться в этот процесс помимо своей воли; 

 – у преступников происходит деиндивидуализации и деперсонифика 

жертв. 

Уголовный закон  России содержит  ряд указаний  на то, что 

безнравственное поведение потерпевшего может служить  обстоятельством, 

смягчающим наказание, или основаниемквалификации преступлениякак менее

тяжкого. Так статья  61 Уголовного кодекса РФ среди обстоятельств, 

смягчающих наказание, называет аморальность или противоправность 

поведения потерпевшего,  который был поводомдля преступления. Статья 107 

Уголовного  кодекса РФ говорит об убийстве,  совершенном в состоянии 

аффекта, вызванного  насилием, издевательством или тяжким  оскорблением со 

стороны  потерпевшего либо иными противоправными или аморальными

действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной 

психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим

противоправным или аморальным поведением потерпевшего.  О таких

                                                           
1
Криминология: учебник  для бакалавров/ Под ред. Ю.М. Антонян – М.: Юрайт, 2014.– 

С.157-158 
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обстоятельствах применительно  к причинению  тяжкого или средней тяжести 

вреда  здоровью в состоянии  аффекта говоритсяв ст. 113 Уголовного  кодекса 

РФ. 

Жертва – неизбежный, постоянный элемент, последствие проявления

социальных, природных, технологических процессов. С разных сторон грозит

опасность человеку. Он может оказаться жертвой нарушения правил техники 

безопасности, случайного стечения обстоятельств некриминального характера, 

экологической катастрофы и других некриминальных ситуаций
1
. 

Учение о жертве преступления – виктимология. 

Основные вопросы виктимологии – почему человек стал жертвой 

преступления и что необходимо для того, чтобы ею (жертвой) не стать. 

Криминологическая виктимология занимается изучением лиц, которые

пострадали от преступных посягательств, которые содержат в себе всю 

совокупность  знаний о жертве,  особенностях  ее личности  и поведения  до, во 

время  и после  совершения, специфике  взаимоотношений «преступник – 

жертва» и обосновывающая самостоятельный вид профилактики

правонарушений – виктимологический. Последний,в свою очередь,состоит из 

комплекса общественных и государственных  мер, которые  ориентированы на 

предупреждение преступлений путем снижения у населения и отдельных 

граждан риска стать жертвами преступных посягательств. 

К предмету изучения виктимологии относятся: 

 лица, которым преступлением причинен моральный, материальный или 

физический вред; 

 поведение жертв во время, до и после совершения преступлений;  

 связь и отношения преступника и жертвы до момента совершения 

преступления;  

 ситуации, в которых произошло причинение вреда; 

 виктимность; 

                                                           
1 Введение в виктимологию: учебно-методическое пособие / Под ред. Н.А. Барановского. – 

М.: «БИП–С», 2012. – С.26 
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 виктимизация; 

 виктимологические факторы конкретного преступления; 

 индекс виктимизации; 

 формы и пути профилактики преступлений и снижения тяжести их 

последствий; 

 процедура возмещения ущерба причиненного пострадавшему и снижения 

тяжести социальных, физических и моральных последствий 

преступлений. 

Целью виктимологии (в широком смысле) является всестороннее, полное, 

глубокое исследование личности жертвы, её роли в механизме конкретного 

преступления и виктимизации, т.е. процесса превращения в потерпевшего от 

преступления. 

Задачей виктимологии является изучение лиц, побывавших в роли 

жертвы, а также тех, кто никогда не приобретал статуса непосредственной 

жертвы преступления, кроме того, виктимология решает задачу концентрации и 

осмысления в рамках единой виктимологической концепции научной 

информации о личности потерпевшего. 

Виктимность – обусловленная наличием преступности в обществе, 

объективно присущая каждому человеку потенциальная способность лица в 

силу своих нравственно-психологических,  биофизиологических свойств, 

выполнения некоторых социальных ролей, либо принадлежности к группам 

производственного или социального риска, становиться в конкретной 

обстановке жертвой преступления. 

К видам криминологической виктимности относятся: 

1) индивидуальная, т.е. потенциальная, реализованная повышенная 

способность лица стать жертвой преступного посягательства при условии, что 

объективно этого можно было бы избежать. Индивидуальная виктимность 

состоит из ситуационного и личностного  компонентов. Качественная 

характеристика ситуационного компонента находится в системной зависимости 

от личностного компонента;  
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2) массовая — люди, которые обладают сходными, аналогичными или 

различными биофизическими, морально-психологическими и социальными

качествами, которые  определяют степень  уязвимости от преступлений, 

составляют массу,  в которой  отдельное лицо с его индивидуальной 

виктимностью выступает лишь как элемент совокупности.  

В зависимости от реализации определенных ситуативных и личностных

факторов массовая виктимность выражаетсяв различных видах: 

1) групповая виктимность представляет собой виктимность отдельных 

категорий людей, групп населения, сходных по параметрам виктимности; 

2) объектно-видовая—это виктимность как следствие и предпосылка

различных видов преступлений; 

3) субъектно-видовая—это виктимность как следствие и предпосылка

преступлений, которые совершаются различными категориями преступников. 

Массовая виктимность проявляется в совокупности всех жертв и актов

причинения вреда преступлениями физическим лицам в определенный период 

времени  на определенной  территории, общих  для населения и отдельных  его 

групп потенций уязвимости,  реализующихся в массе  разнохарактерных 

индивидуальных виктимных проявлений, в различной степени 

детерминирующих совершение преступлений и причинение вреда. 

Виктимизация – это процесс или результат превращения потенциальной

жертвы в реальную, его конечный совокупный результат. Реализация данного

процесса как подвижного и динамического явления в большинстве своем 

оказывается  обусловленной взаимодействием различных составных

компонентов. В качестве  аналогичных слагаемых  частей виктимизации 

выделяют преступника и жертву,  виктимогенные факторы  и условия,  степень 

виктимности. 

В объективную сторону виктимизации входят: время, место, способ 

причинения вреда, поведение потерпевшего в виде провокации, 

противодействия виктимизации, содействия, последствия виктимизации, т.е. то, 

что существует вне субъекта виктимизации.  
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Субъективную сторону виктимизации составляют цели, мотивы,

неосторожность или умысел потерпевшего, которые определяют его «вклад» в 

механизм причинения вреда, осознание, восприятие и отношение к результатам

виктимизации
1
.  

Факторы виктимизациипредставляют собойсовокупность обстоятельствв 

обществе и в жизни людей, детерминирующие процесс превращения данной 

личности в жертву преступления тем либо иным образом  способствуют 

содействию реализации этого процесса. Условиями виктимизации выступают

различные субъективные и объективные явления, наращивающие степень 

виктимности, существенно облегчают возможность возникновения конфликтов, 

нагнетают эскалацию виктимогенной ситуации.  

Виктимологическая совокупность обстоятельств  формирования 

личности  с повышенными виктимными потенциями: обстоятельства,  которая 

сложилась  после преступления, конкретная жизненная ситуация в которых 

непосредственно реализуется индивидуальная виктимность. 

Виктимологические факторы – это совокупностьо бстоятельств, которые 

связаны  с личностью  и поведением  жертвы, формирующих ее как таковую,

которые способствуют  ее виктимизации  в определенных  условиях внешней 

среды. 

Главная задача  виктимологии – детальное изучение личности 

пострадавших от преступления, их взаимоотношений с преступником. Знание о 

виктимологическихтипах личностипомогает понятьпсихологию жертвнасилия 

либо краж.  Проанализировав и обобщив  данные о жертвах,  исследователи 

лучше понимают личность преступника и могут выделить группы

виктимологического риска, предотвращать преступления и проводить с ними 

профилактическую работу. 

                                                           
1

 Основы социально-педагогической виктимологии: учебное пособие для студентов 

факультета социальной педагогики и психологии / Под ред. Н.И. Бумаженко. – М.: Витебск: 

УО ВГУ им. П.М. Машерова, 2015. – С. 83 
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 Цель виктимологического исследования –  повышение эффективности 

профилактики преступлений. 
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ГЛАВА 2. ВИКТИМНАЯ ЛИЧНОСТЬ 

§1. Виктимная личность, ее виды и психологические особенности 

Виктимология синтезирует  и систематизирует  разноплановые, 

разрозненныеданные о потерпевшемв единоецелое в целяхболее глубокого и 

всестороннегопониманияпричинпреступлений и условий, способствующихих 

совершению. Такая систематизация, в свою очередь, позволит осуществить

обобщение полученных  данных и сделать выводы  о том, что является 

типичным как для ситуаций,  в которых происходит  причинение вреда,  так и 

непосредственно для личности потерпевших. 

Виктимология занимаетсявсесторонним и комплекснымизучением жертв

преступления, и необходимо оно по следующим соображениям: 

1) немало жертв оказывается в этой роли в силу их положительного 

поведения с точки зрения права и морали ( например, сотрудники 

полиции);  

2) в силу определенного статуса или в силу просто какого-либо случая;  

3) обобщенные данные о жертвах помогают выявить подлинную картину 

преступности. 

В юридической терминологии разные слова используются для 

обозначения того, кто был ранен в результате преступления: «жертва», 

«жертва», «жертва», «потерпевшая сторона» и другие. Главным здесь является 

термин «жертва преступления». Поэтому в уголовном процессе они в основном 

используются им. Но уголовное право также использует термин «жертва», но 

иногда законодатель говорит о «жертвах». (Статья 254 Уголовно-

процессуального кодекса). 

Личность формируется как субъективно опосредованная реальность, 

продуцирующая виктимизирующий образ жизни: 

- Жертва способна в отношении жизни жертвы к совершению 

преступления против нее, она может (сознательно или бессознательно) 

создавать объективные и субъективные условия (например, выделяться 
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социально или, наоборот, изолироваться от общества) за криминализацию. Она 

может пренебрегать мерами предосторожности и тем самым подвергать себя 

особому риску, связанному субъективно или объективно с поведением 

(сознательным или бессознательным), которое в виктимогенных ситуациях и 

превращает ее в жертву
1
; 

-  жертва способна уже тем облегчить совершение деликта, что она своим 

поведением идет против социальных сереотипов. Этим поведением она может 

побудить преступника субъективно оправдать свое деяние. Речь идет об 

иллюзорном искажении ситуации, о процессе символической интеракции 

между преступником и потерпевшим, в ходе которой первый неверно 

интерпретирует поведение второго; 

- неверная психологическая трактовка процесса виктимизации (например, 

вытеснение) формирует механизм житейского обобщения жизненной ситуации, 

как фрейма ее неизменности, предопределенности, то есть механизм 

завершения виктимизации данной личности, что может привести к 

существенным и устойчивым отклонениям в нормальном поведении (например, 

к зависимости от наркотиков и к преступности); 

В современных научных исследованиях изучаются виктимообразующие 

факторы, характеризующие личность. 

Так,  на примере участников уголовного судопроизводства, исследователь 

Я.Г. Ищук выделяет следующие виктимообразующие факторы: 

 а) виктимность как совокупность социально-психологических свойств 

личности (темперамент, характер, и т.п.);  

б)  виктимность как биофизиологическое свойство личности (возраст, пол 

и т.п.);  

в) «ролевая» виктимность личности (определенная роль гражданина  в 

уголовном судопроизводстве); 

                                                           
1
 Психология виктимной личности: учебное пособие/ Под ред. Г.И. Уразаевой. – Казань: 

КЮИ МВД России, 2014. – С.31 
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г) виктимность как условие поведенческих установок и личностных 

характеристик правонарушителя (намерения и готовности воздействовать на 

участника уголовного судопроизводства); 

д) виктимность как обстоятельство внешних условий (компетенция 

сотрудников правоохранительных органов, степень тяжести совершенного 

преступления и т.п.)
1

. Таким образом, степень виктимизации участников 

уголовного судопроизводства различается многовекторными факторами, 

начиная от профессиональной деятельности (занимаемого должностного 

положения) до места проживания (расположения места работы), а также 

гендерными показателями (половой, возрастной, социальной, национальной, 

религиозной и личностными характеристиками). 

Исследуемые факторы присутствуют в той или иной мере и в 

классификациях виктимной личности как жертвы преступления. 

Типология жерты по Б. Мендельсону
2
: 

 Полностью невиновная жертва. Такой жертвой может признаться 

полностью невменяемый человек или ребенок; 

 Жертва с незначительной виной. Например, женщина, 

провоцирующая ошибочное нападение на себя, в результате которого она 

умирает; 

 Жертва, являющаяся столь же виновной, как и обидчик. Сюда 

относятся лица,  провоцирующие обидчика к совершению преступления; 

 Жертва, более виновная, чем обидчик. Это лица, подталкивающие 

другого к совершению преступления; 

 Наиболее виновная жертва. Это происходит, когда преступник (он 

же – жертва) был убит лицом, совершавшим действия, относящиеся к 

самозащите; 

                                                           
1
 Ищук Я.Г. Уровень виктимности участников уголовного судопроизводства/ Виктимология. 

– 2014. – №1(1). – С.28 
2
 Криминальная виктимология: учебник для вузов/ Под ред. Д.В. Ривмана. – М.: Питер, 2012. 

–С. 212-214  
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 Воображаемая жертва. Сюда относятся лица, которые страдают от 

умственных расстройств типа паранойи, ошибочно приписывающих 

себе качества жертвы; 

Ганс фон Гентиг объединил все виды жертв в три основных класса: 

общий класс жертв, активированное страдательное лицо  и психологические 

типы жертв. 

Общий класс жертв: 

1. Дети, молодежь. Они физически слабы, поэтому с наибольшей сте-

пенью вероятности могут стать жертвой нападения. Детство является самым 

опасным периодом жизни. 

2. Женщины. Женский пол – другая форма слабости, которые 

провоцируют преступление. 

3. Старшее поколение. К старшему поколению относится боль-

шинство собственников крупных состояний и эквивалентной богатству власти 

в различных ее проявлениях. И в то же самое время старики слабы физически и 

нередко умственно. 

4. Умственно неполноценные лица. Наркоманы, алкоголики, 

психически больные, а также  глупые люди. 

5. Иммигранты и различного рода социальные 

меньшинства. Иммиграция означает нечто большее, чем просто смена места 

проживания. Она является причиной устойчивого чувства беспомощности в 

житейских межличностных отношениях. Бедный, неопытный и зачастую 

депрессивный иммигрант – легкая добыча по всем видам преступления. 

Психологические типы жертв: 

1. Депрессивный тип. Эти жертвы могут пострадать из-за подав-

ленного инстинкта самосохранения. Лишенный такого инстинкта, индивидуум 

может быть легко подвержен обману и насилию и т.д. 

2. Жадный. Этот тип человека представляет собой 

легкую жертву. Чрезмерное  стремление  к  выгоде  затмевает  разум, внутренн
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ий голос, жизненный опыт нередко предостерегающий человека против 

опасности. 

3. Экстравагантный. Беспричинное, произвольное, выходящее 

за общепринятые рамки поведение часто провоцирует преступление. 

4. «Убиты горем» и одинокие жертвы. По мнению Гентга, 

одиночество приводит к ослаблению умственных способностей человека, 

которое благодаря этому становится легкой добычей для преступников. 

Скорбящие жертвы часто настолько ошеломлены своими потерями, что 

становятся легкой добычей для всех преступников. 

5. Мучитель. Это тот случай, когда жертва становится преступником. 

Это может быть психически неуравновешенный отец, который оскорблял жену 

и детей в течение многих лет, пока один из детей не подрастет и при условии 

чрезвычайной провокации не убьет его. 

6. «Блокированная жертва». Здесь жертва столь запутана в ситуации 

сложного отношения с преступником, что защитные  шаги становятся для нее 

невозможными. 

Активированное страдательное лицо: 

Этот раздел состоит всего из одного элемента - "Активированное 

страдательное лицо". Это имеет место тогда, когда жертва трансформируется в 

преступника. Множество факторов может выступать такого рода 

«активаторами» жертвы, такие как: 

 возраст; 

 личные предрасположения; 

 алкоголь; 

 самоконтроль; 

 потеря и прочие факторы; 

В виктимологии изучается не только потерпевшие в уголовно-

процессуальном смысле, а также другие категории потерпевших. Например, 

латентные жертвы, если есть, конечно, критерии для их идентификации в 
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качестве таковых. Классификация и типология жертв в этом случае может быть 

следующей: 

 Потенциальная жертва – лицо, которое становится мишенью при 

определенных обстоятельств и в силу своих личностных качеств, позиции, 

статуса, поведения; индивид может начать «играть» жертву задолго до начала 

преступления; 

  Случайная жертва. Это когда лицо становится жертвой в 

результате стечения обстоятельств. Иногда только случайность решает, кто 

станет жертвой преступного посягательства; 

  Латентная жертва – это лицо, пострадавшее реально или 

фактически от преступления, но по каким-либо причинам этот факт остался не 

выявленным, скрытым от официального учета преступлений в условиях, когда 

такой учет обязателен (в большинстве случаев) или желателен в интересах 

государства и  общества; 

 Агрессивные жертвы. Эту группу составляют жертвы, поведение 

которых заключается в нападении на причинителя вреда или других лиц 

(агрессивные насильники) или агрессии в иных формах – оскорблении, клевете, 

издевательстве и т.д. (агрессивные провокаторы). 

 Активные жертвы. Эту группу составляют жертвы, поведение 

которых не связано с нападением или толчком в форме конфликтного контакта, 

но причинение им вреда происходит при их активном содействии: 

неосторожные подстрекатели, сознательные подстрекатели, неосторожные 

самопричинители,  сознательные самопричинители. 

 Инициативные жертвы – это такие жертвы, поведение которых

приводит к причинению  им вреда:  инициативные по общественному

положению, инициативные  по должности,  инициативные  в силу личностных 

качеств. 

 Пассивные жертвы – это те лица, которые не оказывают

противодействия, сопротивления преступнику по различным причинам: 
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объективно не способные  к сопротивлению  (временно или стабильно), 

объективно способные к сопротивлению. 

 Некритичные жертвы – это лица, которые демонстрируют неумение

правильно оценить жизненные ситуации, неосмотрительность: с низким

образовательным уровнем,  низким интеллектом,  больные, преклонного

возраста, несовершеннолетние, в том числе и психически больные. 

 Нейтральные жертвы – это лица, никак не способствовавшие

совершению  преступления
1
.  

 Реальные жертвы. Такими жертвами могут быть дети, инвалиды, 

юноши,подростки, девушки с психосоматическими отклонениями дефектами ; 

сироты и ряд категорий детей, которые находятся на попечении общественных

организаций и государства. 

Подобная классификация жертв нужна не только для их исследования, но 

в большей мере для организации виктимологической профилактики.  

Любой потерпевший от криминальной ситуации, любая жертва 

преступления, как потенциальная, так и реальная, имеет определенные 

личностные качества, делающие ее в большей или меньшей степени уязвимой. 

В данный перечень личностных качеств могут входить индивидуальные 

особенности (темперамента, характера, способностей, мотивации, а также 

эмоционально-волевые качества), определенное поведение (например, в 

стрессовой ситуации), специфичное общественное или служебное положение. 

В совокупности или по отдельности данные качества создают 

предрасположенность к более вероятному причинению данному лицу 

физического, морального или материального вреда. 

Исследователь Л.В. Франк отмечал, что классификация жертв, в основе 

которой лежат различные социальные связи, существовавшие между 

потерпевшим и преступником в допреступной ситуации, имеет решающее 

                                                           
1
Криминология: учебник/ Под. ред. С.М. Иншакова. – М.: Юриспруденция, 2014. – С. 115-

116 

 



28 
 

значение для виктимологических исследований (социально-психологический 

межличностный критерий). Объемная и обстоятельная классификация 

признаков, характеризующих жертву, дана  П.С. Дагелем. К первой группе 

признаков относятся физические и социологические признаки, 

характеризующие личность потерпевшего; вторая группа – признаки поведения 

потерпевшего; третья группа — состояние жертвы в момент совершения 

преступления. Последнюю группу составляют признаки, определяющие 

отношения между жертвой и преступником (социально-психологический и 

психофизический критерий в основе классификации). 

Другой исследователь В.А. Туляков, в свою очередь, предлагает 

классификацию жертв, основанную на характеристике мотивации личной 

деятельности жертвы как потенциальной жертвы (субъективный критерий 

личности): 

 импульсивная жертва, характеризуется преобладающим 

бессознательным чувством страха, низким уровнем рационального мышления и 

подавленностью реакций на нападения правонарушителя; 

 жертва с утилитарно- ситуативной активностью – добровольные 

жертвы, рецидивные. В эту же группу входят «застрявшие» жертвы, в силу 

своей деятельности, статуса, неосторожности в ситуациях, требующих 

осмотрительности, попадания в криминальные ситуации; 

 установочная жертва – агрессивная жертва, «ходячая бомба», 

истероид с вызывающим поведением, провоцирующий преступника на 

ответные действия; 

 рациональная жертва – жертва-провокатор, создающая ситуацию 

совершения преступления и сама попадающая в эту ловушку; 

  жертва с отступающей деятельностью - это пассивный 

провокатор, который по внешнему виду, образу жизни, повышенному 

беспокойству и доступности, подталкивает преступников к совершению 

преступлений  
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Исследователь М.С. Сирик предлагает классифицировать потерпевших 

следующим образом: конфликтно-агрессивные, негативно-пренебрежительные, 

ситуативные (осторожные), эмоционально-неосмотрительные (выделяются 

характереологические особенности жертвы как субъективный критерий в 

основе классификации). 

Таким образом, любая жертва преступления, любой потерпевший, как 

потенциальная, так и реальная, обладает определенными качествами, которые 

делают ее в меньшей или большей  степени уязвимой.  Очевидно, что 

определенное поведение, определенные личностные качества, специфичное

общественное или служебное положение создают предрасположенность к более

вероятному причинению  данному лицу материального,  морального или 

физического вреда. 

§2. Виктимное поведение несовершеннолетних 

Всегда существовал повышенный интерес к проблемам 

несовершеннолетних. Это обусловлено тем, что дети являются будущим 

человечества и должны расти здоровыми как в физическом, так и в моральном 

отношении. В рамках неоднозначных процессов, которые разворачиваются на 

международной арене, все чаще на одно из первых мест выходит безопасность 

индивида и общества в целом    

Дети и подростки имеют ряд индивидуальных психологических 

характеристик, которые определяют их повышенную виктимизацию. Таким 

образом, они характеризуются внушаемостью, подчинением, списком и 

беспомощностью перед властью взрослого, низкой способностью находить 

способы выйти из трудных, субъективно неожиданных ситуаций и т. д. Все эти 

качества имеют особое виктимологическое значение. Беспомощное состояние 

жертвы действует как фактор, способствующий совершению преступления. 

В неполных семьях, в семьях, в которых родители больше времени 

проводят на работе, в условных семьях (когда супруги живут раздельно), в 
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семьях, где низкий культурный уровень отсутствует должный контроль за 

ребенком.  В формировании личности ребенка огромную роль играют их 

родители.    

Виктимность встречается  в различных сферах жизнедеятельности людей 

и их взаимоотношениях, но глубокое изучение данной проблемы находится во 

внутрисемейных взаимоотношениях. Одним из примеров личностной 

виктимности является насилие в семье в самом широком смысле. Семейное 

насилие является очень древним явлением в жизни различных народов, и нет 

страны и общества свободного от семейного насилия. По данным исследований 

каждый год более тридцати миллионов детей подвергаются физическому, 

сексуальному и психологическому насилию.  

В период с января 2010 г. по 20.02.2011 г. Русалиев Д.Г, являясь отцом 

несовершеннолетнего Р.И.Д., <данные изъяты> и проживая с ним в одной 

квартире, расположенной по адресу: <адрес>, умышленно не заботился об его 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии и обучении, на 

протяжении вышеуказанного периода времени, лишал его нормальных условий 

проживания, не занимался его воспитанием, жестоко обращался с ним, 

злоупотреблял спиртными напитками, распивая спиртные напитки в 

присутствии несовершеннолетнего ребенка, к судьбе ребенка относился 

безразлично, а также 13.02.2011 г. примерно в 18-00 ч., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения в <адрес>, нанес несколько ударов ногой по ногам 

своего несовершеннолетнего сына Р.И.Д., причинив тем самым телесные 

повреждения в виде кровоподтеков в области нижних конечностей, которые не 

повлекли вреда здоровью, и 20.02.2011 г. примерно в 13-00 ч. Русалиев Д.Г., 

находясь в состоянии алкогольного опьянения в <адрес>, нанес несколько 

ударов руками и ногами по различным частям тела своему 

несовершеннолетнему сыну Р.И.Д., причинив тем самым телесные 

повреждения в виде кровоподтеков в области правого плеча, ссадин в области 

нижних конечностей, которые не повлекли вреда здоровью  . 
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По официальным данным, представленным на сайте МВД России в 2016 

году после семейных конфликтов пострадали почти пять тысяч детей. 

По статье 116 УК РФ (“Побои”) в январе-сентябре 2016 года в отношении 

несовершеннолетних зарегистрировано  4,947 тысяч преступлений. 

На психику несовершеннолетнего большое влияние оказывают распад 

семьи, разлука с родителями из-за развода или осуждения. Лишение свободы 

женщины оказывает особенно неблагоприятное воздействие на психологию ее 

детей, подталкивая их к бродяжничеству. 

Преступник, жертва и ситуация образуют единую и подвижную 

криминальную систему, от функционирования которой и зависит возможность 

реализации противоправных действий. При этом большое значение имеет 

поведение жертвы, которое нередко способствует совершению преступлений, а 

иногда даже и провоцирует преступника  . 

Психологический комплекс виктимности включает в себя один 

выраженный или совокупность нескольких типов виктимного поведения, 

проявляющихся при взаимодействии несовершеннолетнего или малолетнего с 

преступником и способствующих совершению противоправных действий.   

Защита детства является одной из приоритетных задач Российской 

федерации. Данная задача находит свое отражение в статье 38 Конституции 

Российской федерации.   

Согласно принципу 2 Декларации прав ребенка, ребенок должен быть 

обеспечен специальной защитой законом, а также другими средствами, 

представлены возможности и иные благоприятные условия, позволяющее 

ребенку полноценно развиваться физически, нравственно, умственно, духовно 

и в социальном отношении здоровым и нормальным путем, которая 

обеспечивает свободу и достоинство личности. Принцип 9 той же Декларации 

говорит о том, что ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного 

отношения, а также от жестокости и эксплуатации. Декларация прав ребенка, 

провозглашенная Генеральной Ассамблеей, направлена на обеспечение 

счастливого детства, и призывает родителей к соблюдению прав детей. 
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Именно в этих условиях особую важность приобретает рассмотрение 

проблемы социализации ребенка, становления его как полноправного члена 

общества, ведь, как подчеркивается в Конвенции ООН о правах ребенка 

«...сегодняшние дети - это граждане завтрашнего мира, их выживание, защита и 

развитие являются непременным условием развития человечества в будущем». 

Специалисты должны помочь ребенку в сложном и многогранном процессе 

присоединения к обществу, но развитие этой работы с ребенком еще далека от 

завершения, существует целый ряд нерешенных проблем: существует еще одна 

стратификация богатых и бедных, Безработица, пренебрежение детьми, 

ухудшение состояния здоровья, образование и культура. Существует сдвиг 

нравственных идеалов и ценностей в сторону не-духовности, жестокости, 

насилия. Увеличивается число преступлений против несовершеннолетних. 

На современном этапе изучение преступлений против 

несовершеннолетних является актуальной проблемой. Это связано с тем, что 

преступность против несовершеннолетних занимает особое место среди 

населения. Проблема становится социальным бедствием, которая угрожает 

безопасности несовершеннолетних лиц. Все чаще взрослые вовлекают 

несовершеннолетних на совершение противоправных действий, что ведет к 

нарушению воспитания подростка.   

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления –действие 

взрослого человека, которые направлены на возбуждение желания 

несовершеннолетнего совершить активные противоправные действия. Зная, что 

несовершеннолетние к словам взрослого доверчиво, преступник пользуется в 

своих целях.  Убедив ребенка в том, что за данное деяние ему ничего не будет и  

сказав ребенку о вознаграждении, у несовершеннолетнего возникает желание 

совершить данные противоправные деяния  и получить вознаграждения. 

Несовершеннолетний не осознает противоправность своих деяний, 

поскольку он добросовестно заблуждается. Таких примеров вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступления очень много. 
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Так, например, 21 сентября 2015 года Семененко В.Ю., являясь, лицом 

достигшим 18 летнего возраста, около 17 часов, заведомо зная о том, что ФИО 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения не достиг совершеннолетнего возраста, путём 

уговоров и обещаний, вовлекла последнего в совершение умышленного 

преступления, а именно в совершение хищения чужого имущества путём 

обмана и злоупотребления доверием, убедив последнего, что, совершив 

хищение чужого имущества, он получит материальное вознаграждение. Так, 

Семененко В.Ю., 21 сентября 2015 года около 17 часов и не достигший 

возраста привлечения к уголовной ответственности ФИО ДД.ММ.ГГГГ года 

рождения, находились около кафе «Кофе - Хаус», расположенного по улице б. 

Профсоюзов, 24 в г. Волжском, где увидели ранее незнакомого ФИО1 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в руках у которого находился мобильный 

телефон «Dexp Ixion X LTE», принадлежащий его матери потерпевшая После 

чего у Семененко В.Ю. возник преступный умысел, направленный на 

совершение хищения имущества путём обмана и злоупотребления доверием 

ФИО1 с использованием лица, не подлежащего привлечению к уголовной 

ответственности - ФИО Осуществляя задуманное, в этот же день около 17 

часов 25 минут, Семененко В.Ю. оговорила план совместных действий с ФИО, 

ФИО, действуя по указанию Семененко В.Ю., под предлогом посмотреть время 

спросил у ФИО1 находящийся при нём мобильны телефон «Dexp Ixion X LTE», 

стоимостью 3000 рублей, принадлежащей его матери потерпевшая, чем ввёл 

его в заблуждение относительно своих истинных намерений. ФИО1, доверяя 

ФИО, передал последнему мобильный телефон «Dexp Ixion X LTE», ФИО, 

получив мобильный телефон, сделал вид, что осматривает его, отошёл в 

сторону. Через несколько минут, видя, что ФИО1 отвлекся и за ним не 

наблюдает, действуя по указанию Семененко В.Ю., ФИО передал мобильный 

телефон Семененко В.Ю., которая, продолжая осуществлять совместный с 

ФИО преступный умысел, с похищенным мобильным телефоном с места 

совершения преступления скрылась, распорядившись похищенным по своему 
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усмотрению, причинив потерпевшая материальный ущерб на сумму 3000 

рублей . 

Виктимизация сама по себе у несовершеннолетнего очень опасна, так как 

что подрывает важные принципы, на которых основывается чувства 

целостности и безопасности. К ним можно отнести взаимосвязь с другими 

людьми, автономию и упорядоченность мира.    

Так, потребность в автономии необходима несовершеннолетнему в его 

развитии. При совершении преступления против несовершеннолетнего 

подрывается чувство целостности. 

Каждому из несовершеннолетних необходимо чувство безопасности, 

которое основывается на ощущении порядка: им необходимо верить в 

упорядоченность мира, в котором мы живем, и в то, что события имеют 

объяснение. 

Третья опора - это взаимосвязь с другими людьми. Важность 

взаимодействие с другими людьми заключается в том, что оно помогает 

несовершеннолетнему познать окружающую среду.  Ему также важно знать,  

кому мы можем доверять. Преступление подрывает чувство взаимосвязи. 

В таких преступлениях как развратные действия и половое сношение, и 

иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, отрицательные последствия, влияющие на 

взаимоотношения с другими людьми, в том числе отношений полов 

отражаются на судьбе несовершеннолетнего много позже. Жертвы 

преступлений часто становятся подозрительными по отношению к незнакомым 

людям или даже к соседям. Когда близкие и друзья не оказывают необходимую 

поддержку, пострадавшие начинают ощущать отчуждение даже к ним.Таким 

образом, преступление против несовершеннолетних наносит глубокую как 

психологическую, так и социальную травму несовершеннолетнему, так как 

подрывает понятие автономии, порядка и взаимосвязи с другими. 

По мнению, С.В. Ильина имеются в жизни ребенка «сензитивные к 

насилию» периоды в жизни ребенка. Происходят многие изменения, 
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усиливающие виктимность ребенка. Например такие, как изменение телесного 

облика, личности. Также в данный период жизни гормональные, анатомо-

физиологические, психосексуальные и эмоционально-личностные изменения 

делают жертву более травматизируемой. Эти периоды являются опасными в 

отношении как сексуального насилия, так и жестокого обращения с ребенком, 

психологического насилия, телесных наказаний. Изменившийся физический 

облик и поведение ребенка становятся провоцирующими не только для 

потенциального насильника, но и у родителей вызывают стремление 

немедленно исправить непослушное чадо, актуализируя те или иные 

воспитательные установки. 

Дети, которые пострадали от жестокости, составляют особую 

виктимологическую группу. В конечном итоге, в этом случае, жертва   

превращается в жестокого мстителя. К этой группе можно отнести Чикатило 

Андрея Романовича, самого известного советского серийного убийцу, 

сексуального маньяка, садиста и людоеда. С 1978 по 1990 годы, совершивший 

53 доказанных убийства. Имеются сведения, что Чикатило родился с 

признаками гидроцефалии. До 12 лет он страдал энурезом, за что был 

постоянно бит матерью
1
.  Когда в 1946 году начался голод, он не выходил из 

дома, опасаясь, что его могут поймать и съесть: мать рассказывала ему, что во 

время голода его старшего брата Степана якобы похитили и съели. Также 

существует версия о том, что старшего брата съели сами родители во время 

голода. В последствии никаких документов о рождении и смерти Степано 

найдено не было.  

Таким образом, анализ конкретных случаев онтогенеза преступной 

личности выявляет специфику формирования механизма преступного 

поведения как процесса взаимодействия неблагоприятной для субъекта с 

                                                           
1
 Чикатило А.Р. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 27.02.2017) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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детства социальной ситуации и комплекса его психологических свойств, 

обуславливающих его собственную виктимность
1
. 

Как отмечают многие авторы, насилие в семье является огромной 

травмой не только для тех, кто его переживает, но и для свидетелей этого 

насилия, младших по возрасту детей. Происходит «вторичная виктимизация», 

заключающаяся в переживании свидетелями насилия тех же психологических 

последствий, что испытывает жертва. Таким образом, происходит 

внутрисемейное «заражение виктимностью» не только «по вертикали» - из 

поколения в поколение, но и «по горизонтали». 

Виктимизация в результате семейного насилия может иметь 

непосредственные трагические последствия. Повторяющееся насилие, в 

частности, ведет к значительным психологическим страданиям, депрессии, 

непроходимому чувству страха, посттравматическому стрессу. Иногда такое 

насилие может привести к попыткам самоубийства. Как правило, физическое 

насилие, которое применяется в семье почти всегда сопровождается 

психическим насилием, то есть словесными оскорблениями. К физическим 

насилиям относятся не только телесные наказания различной степени тяжести, 

но и ограничение детей во сне, еде, привлечение их к употреблению алкоголя и 

наркотиков, сильнодействующих, лекарственных, ядовитых, химических 

веществ для изменения их психического состояния. Последствиями семейного 

физического насилия выступают не только различные нарушения физического 

и психического здоровья, но и нравственная деградация личности. Итак 

согласно вышесказанному,  виктимное поведение у несовершеннолетнего 

может быть заложена его родителями, но на данного рода истязания над 

несовершеннолетними следует обратить внимания органов попечительства и 

опеки, которые, непосредственно, должны принять меры к таким родителям. 

Огромное значение для защиты несовершеннолетних от жестокого 

обращения и насилия имеет знание обязанностей и прав родителей. Можно 

                                                           
1

 Мальцева Т.В., Кутепова М.В. Личность преступника: психологический аспект: учеб. 

пособие. – Руза: Московский областной филиал МосУ МВД России, 2014. – С. 30. 
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сказать, что ненадлежащее исполнение родительских обязанностей оказывается 

первым шагом на пути, ведущем к наиболее тяжким и опасным формам 

жестокого обращения с ребенком. 

Жестокое обращение с детьми, включающее физическое, 

психологическое и сексуальное насилие, а также пренебрежение основными 

потребностями ребенка, широко распространено и не встречает должного 

противодействия и осуждения в обществе. Общество не готово обсуждать эту 

проблему, но и жертвы не готовы придавать огласке происшедшее. 

Многие несовершеннолетние предпочитают хранить молчание о 

семейных проблемах, об избиениях их родителями и другими взрослыми. Они 

не хотят, чтобы незнакомые люди вмешивались в их конфликты, не доверяя 

правоохранительным органам собственной безопасности, опасаясь усугубить 

ситуацию. 

Законодательство о преступлениях против несовершеннолетних берет 

свое начало с принятия Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. 

В частности, как И.Я. Козаченко в главе 2 Кодекса сказал: «О 

злоупотреблении родительскими полномочиями и о преступлениях детей 

против родителей», наказуемыми родителями были: принуждение детей к 

вступлению в брак, привлечение несовершеннолетних к преступной 

деятельности или их коррупция, незаконное присвоение или растрата Детской 

собственности. Как вы можете видеть, эти преступления против 

несовершеннолетних теперь отражены в настоящем Уголовном кодексе 

Российской Федерации, а также права и обязанности родителей перед детьми в 

Семейном кодексе Российской Федерации. 

Несомненную заслугу законодательных органов можно считать, что 

оценка действий, связанных с участием несовершеннолетних в преступной или 

антиобщественной деятельности, пересматривается: включение этих составов в 

раздел о посягательствах на человека, точнее в главе Обеспечивая 

ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних. Это 
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означает, что закон такого рода действий считается преступлением причинения 

или угрозы причинения им вреда, и в первую очередь несовершеннолетнему. 

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации 

предусматриваются следующие виды преступлений против 

несовершеннолетних: участие несовершеннолетнего в совершении 

преступления (статья 150), участие несовершеннолетнего в совершении 

антиобщественных действий (статья 151), неспособность Выполнять 

обязательства по обучению несовершеннолетнего (статья 156). Можно 

заметить, что российское законодательство проводит своего рода 

профилактическую работу по предотвращению преступности среди 

несовершеннолетних посредством законотворчества. 

Преступления против несовершеннолетнего, предусматривающего 

Уголовный кодекс Российской Федерации, - это невыполнение обязательств по 

обучению несовершеннолетнего. Обязанность воспитывать детей закреплена в 

Семейном законодательстве Российской Федерации. Такая обязанность 

воспитывать своих детей, заботиться о их физическом, умственном, духовном и 

нравственном развитии и обучении, готовить их к общественно полезной 

работе, воспитывать достойных членов общества, которые должны нести их 

родители. В этом случае родительские права не могут осуществляться в 

противоречии с интересами детей. 

Можно отметить, что, несмотря на то, что профилактика и выявление 

физического, психического и сексуального насилия в отношении детей 

являются приоритетными областями для всех органов системы профилактики, 

правоохранительных органов, они все чаще становятся объектом преступных 

действий со стороны взрослых. 

Итак, преступления против несовершеннолетних - это общественно 

опасные посягательства, которые нарушают нормальное физическое, 

интеллектуальное и нравственное воспитание несовершеннолетних. 
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ГЛАВА 3. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  

§1. Виктимологическая профилактика: понятие, основные направления 

Главной целью виктимологического исследования является повышение 

эффективности при предупреждении конкретных преступлений, а также 

профилактика преступности с помощью воздействия на потерпевших, и 

организация правового воспитания, которая ориентирована как на 

потерпевших, так и на преступников. Все это в совокупности позитивно влияет 

на профилактику и предупреждение правонарушений.  

Виктимологическая профилактика представляет собой специфическую 

деятельность социальных институтов, которая направлена на выявление, 

устранение и нейтрализацию факторов и ситуаций, формирующее виктимное 

поведение, обуславливаемое к совершению преступления; выявляются группы 

рисков, а также конкретные лица, у которых имеется повышенная степень 

виктимности, направленная на восстановление или активацию их свойств 

защиты; разрабатываются или совершенствуются уже имеющиеся специальные 

средства для защиты граждан и конкретных лиц от преступных действий.  

Для определения целей и задач виктимологической профилактики стоит 

выделить три уровня: общесоциальный, специальный, а также 

индивидуальный.  

Общесоциальный уровень выражается в решении социально-

экономических, а также культурно-воспитательных задач, которые направлены 

на устранение либо же на нейтрализацию причин и условий, раскрывающие 

способности криминальной виктимизации общества, а также на снижение 

степени виктимности всех граждан.  

При специальном уровне осуществляются  мероприятия 

государственными органами, общественными объединениями, а также 

отдельными гражданами, целью которого является предупреждение 
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преступлений с помощью недопущения реализации виктимных качеств и 

свойств у отдельного гражданина либо же группы населения.  

Индивидуальный уровень представляет собой индивидуальную 

профилактическую работу с лицами, которые с большой вероятностью могут 

быть жертвами преступников. Данный уровень направлен на повышение 

активности защитных реакций, а также на обеспечение личной и иной 

безопасности.   

При раскрытии объекта на общесоциальном уровне виктимологической 

профилактики, важно учитывать то, что любой человек (вне зависимости его 

психологических особенностей) может стать жертвой преступления. Объектом 

в этом смысле выступают все жители страны как потенциальные жертвы 

преступлений. Социальная защита всех граждан от возможной виктимизации, 

изменение сложившейся практики обращения с жертвами и другими 

потерпевшими составляют основную задачу виктимологической профилактики 

на данном уровне. Для решения данной задачи требуется разработка и 

усовершенствование законов. Также необходимо  создание новых 

негосударственных и государственных структур, фондов помощи, социальных 

служб, реабилитационных центров и иных учреждений защиты жертв 

преступлений, подготовка специальных кадров для такой работы. 

Объектом на специальном уровне виктимологической профилактики 

является не все население, а лишь его отдельные группы, которые имеют 

повышенную виктимность. Например, лица без определенного места 

жительства, безработные, алкоголики, наркоманы, проститутки.  

Соответственно уровням и объектам образуется система субъектов 

виктимологической профилактики преступлений. 

Первую группу составляют органы местного самоуправления и 

федеральные органы государственной власти. Данные органы определяют 

основные задачи, направления, функции профилактической деятельности. Они 

обеспечивают финансирование и реализацию местных и региональных 

программ, которые направлены на профилактику правонарушений, 
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координируют деятельность подведомственных им структур в этой работе. Ко 

второй группе входят правоохранительные органы всех уровней. К третьей 

группе относятся предприятия, учреждения и организации с различными 

формами собственности, общественные организации, местные, 

межведомственные и общественные комиссии, фонды и ассоциации. 

Всех субъектов виктимологической профилактики правонарушений и 

преступлений объединяет единая цель, а также координационная, правовая и 

информационная связи. Органы внутренних дел занимают важное положение 

среди субъектов виктимологической профилактики. Это можно объяснить тем, 

что прямой обязанностью ОВД является предупреждение преступлений и 

борьба с преступностью. 

Для эффективной виктимологической профилактики необходим анализ 

всей информации виктимологического характера, которая позволяет учесть все 

криминологические факторы, а именно общие, и конкретизирующие 

конкретное преступление. Способы, время и место совершения преступлений, 

наиболее типичные категории лиц, которые вовлечены в качестве преступников 

или потерпевших, необходимы для знания, обобщения и учета при организации 

профилактической работы. Полученная информация, которая была изучена, 

дает возможность выявить потенциальных потерпевших. Стоит заметить, что 

выявление данных лиц является сложной задачей, так как многие лица, которые 

уже пострадали от преступных деяний, не стремятся обращаться в 

правоохранительные органы.  

Можно выделить три направления выявления потенциальных 

потерпевших: 

1) в зависимости от ситуации. Когда, выявляя и анализируя обстановку, 

"выходят" на конкретных потенциально уязвимых в этой обстановке лиц;  

2) в зависимости от преступника. Когда путем изучения его связей или 

типичного поведения определяется круг возможных потенциальных 

потерпевших от него;  
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3) в зависимости от потерпевшего. Когда "выход" на конкретное лицо 

обнаруживает в нем повышенные виктимные качества. 

Виктимологическая профилактика состоит из четырех основных 

компонентов: 

1. Общая виктимологическая профилактика; 

2. Индивидуальная виктимологическая профилактика;  

3. Неотложная виктимологическая профилактика, которая включает в 

себя предотвращение конкретных подготавливаемых и замышляемых 

преступлений с использованием защитительных ресурсов потенциальной 

жертвы, а также тактических возможностей, которые возникают при 

организации профилактической работы «от потерпевшего». 

4. Виктимологического воздействия деятельности по расследованию и 

судебному рассмотрению уголовных дел и в целом уголовного права. 

Правовое воспитание является важным средством общей 

виктимологической профилактики. Как показывает практика, некоторые 

правонарушения стали возможными в связи с правовой неосведомленностью 

потерпевших, особенно относительно необходимой обороны. 

Разъяснительные работы среди населения, особенно с повышенной 

виктимностью, дают положительный эффект в виктимологической 

профилактике. В данном случае, необходимо использовать сведения о лицах, 

которые стали по своей неосмотрительности жертвами преступлений. Также 

активно использовать теле- и радиопередачи, распространять знания о способах 

совершения преступлений, которые рассчитаны на неосмотрительность и 

излишнюю доверчивость потерпевших. При выступлениях перед населением 

правоохранительные органы, в своей речи должны обращать внимание на 

обстоятельства виктимного характера, рекомендовать быть более бдительными, 

критичнее относиться к своим поступкам, а также к поступкам других лиц, а 

также соблюдать правила предосторожности. 

Сущность индивидуальной профилактики такова: выявление лиц с 

повышенной виктимностью. Также проведение с ними защитно-
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воспитательные работы и беседы, с целью снижения риска стать жертвой 

преступных посягательств. 

Несмотря на то, что методы и приемы индивидуальной 

виктимологической профилактики достаточно известны, они сводятся лишь к 

защитно-воспитательной работе с гражданами, которые уже стали 

потерпевшими. У нас в стране, практически не ведется работы по выявлению 

лиц с повышенной виктимностью. Односторонность данного вида 

профилактики объясняется отсутствием специальных методик по выявлению 

лиц с повышенной виктимностью и субъектов, которые осуществляют 

индивидуальный вид профилактики. 

Как уже отмечалось, важную роль  в зарождении и развитии 

преступлений (особенно это наблюдается при таких преступлениях, как 

изнасилование, мошенничество, убийство, причинение тяжкого вреда 

здоровью) играют определенные психологические свойства личности 

потерпевшего или ее провоцирующее поведение. В этой связи следует еще раз 

подчеркнуть, в некоторых ситуациях личностные качества жертвы, которые 

характеризуют некоторую деформацию нравственного, социального и 

психологического порядка, обусловливают ее повышенную виктимность. 

Формы проявления индивидуальной виктимности различны. Например, в 

большинстве случаев, у потерпевших от изнасилований, мошенничества; в 

меньшей степени, у жертв от убийств, телесных повреждений она выражается в 

аморальном,  некритичном, провоцирующем поведении. Что касается 

потерпевших от карманных краж индивидуальная виктимность проявляется в 

пассивном, невнимательном поведении.  

Следует сказать, что если даже устранить все причины, факторы, 

обстоятельства, которые ведут к совершению преступлений, если даже в стране 

улучшать  экономическую ситуацию либо совершенствовать законы, все равно 

будут находиться беспечные и невнимательные граждане, способные в ряде 

случаев спровоцировать своим поведением совершение в отношении себя 

преступления. Но из этого не следует делать выводы о бесполезности 
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профилактики виктимности населения. Осознание ограниченности имеющихся 

возможностей не должно препятствовать профессиональным попыткам 

предупреждения конкретных преступлений. 

В связи с вышеуказанным, в рамках индивидуальной виктимологической 

профилактики можно использовать двух взаимосвязанных программ: 1) 

программы выявления лиц с повышенной виктимностью; 2) программы 

коррекции виктимности у отдельных граждан. 

Выявление лиц, нуждающихся в профилактическом воздействии (люди с 

повышенной виктимностью) можно свести к прогнозированию их 

индивидуального виктимного поведения. К сожалению, такое прогнозирование 

весьма затруднительно. Несмотря на это, при достаточности для определения 

степени виктимности личности качества и объема собранной информации, 

появится возможность и предсказать его возможное виктимное поведение. 

Качество и  объем информации должны обусловливаться изучением не только 

социально-демографических (возраст, пол, социальное положение и т.п.) и 

правовых (виктимологический рецидив, правовая культура) признаков, но и 

сведений, которые характеризуют особенности личности и поведения. 

В связи с этим, особое значение приобретает методологическое 

обеспечение решения рассматриваемого вопроса. Прежде всего, методология 

прогнозирования индивидуального виктимного поведения находит отражение в 

его принципах. 

Принцип вероятности того или иного развития событий является важным 

для индивидуального прогнозирования поведения в целом и виктимного, в 

частности. Сущность данного принципа состоит в том, что при оценке явления, 

истинность которого неизвестна, необходимо руководствоваться той ее 

интерпретацией, представляющую наиболее приемлемой и вероятной. 

Принцип относительности связан с вероятностью прогнозирования. 

Предвидение некоторых явлений не может быть абсолютным. В этом 

отношении уровень относительности результатов прогноза определяется: 

корреляцией в определенный момент связанных явлений в зависимости от 
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характера прогнозируемого объекта, объемом информации о нем и 

способностью его точно измерять. 

Другой принцип является систематическим. В широком смысле 

системное означает, что предвидение поведения жертвы является связующим 

звеном в системе человеческого предсказания и поведения; В узком смысле 

принцип системности рассматривает предсказание поведения жертвы как 

полной системы, все элементы которой направлены на формирование 

вероятностного прогноза такого поведения. 

Прогноз поведения отдельных жертв в его основном методологическом 

направлении относится к типу поиска, в котором предсказание состояния 

объекта осуществляется условным продолжением в будущем его тенденций 

развития в прошлом и настоящем. 

Необходимо снизить высокий потенциал у конкретного лица, применяя 

меры индивидуальной виктимологической профилактики, выявив 

определенную степень виктимности и признаков, которые определяют 

вероятность ее развития в будущем. Программа по коррекции виктимности у 

отдельных граждан должна вступать в действие именно в этот момент. Формы 

осуществления данной программы: непосредственная и ранняя.  

Непосредственная форма профилактики направлены на лицо, либо уже 

ставшее потерпевшим, или находящееся в состоянии, близком к 

"превращению" в жертву.  Меры ранней профилактики направлены на 

личность, которая подпадает под признаки потенциальной жертвы, 

обладающей высокой степенью виктимности. 

Главным отличительным признаком между формами индивидуальной 

профилактики является временной критерий, который позволяет определить 

местонахождение потенциальной жертвы во временном расстоянии до момента 

совершения в отношении ее преступления. Последнее связано с выбором 

конкретных профилактических мер. Например, если гражданин провоцирует 

карманную кражу, демонстрируя содержимое кошелька, то необходимо 

"пресекать" его явно виктимное поведение. При этом, пояснять, что именно 
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такое невнимательное поведение в общественных местах,  ведет к совершению 

кражи. В этом случае речь идет о непосредственном профилактическом 

воздействии, ибо временной показатель фактически сведен к нулю. 

При больших временных интервалах используется ранняя профилактика. 

Например, для повышения эффективности предупреждения квартирных краж 

важное значение имеет работа участковых полиции. Их деятельность должна 

быть направлена на сбор информации о жителях их участка, которые могут 

стать жертвами преступления из-за своего финансово-материального 

положения. Также необходимо выявить лиц, ведущих аморальный образ жизни. 

Выявив вышеуказанных лиц, необходимо провести с ними разъяснительные 

беседы о способах и мерах сохранности имущества. 

Индивидуальная виктимологическая профилактика должна охватывать не 

только профилактику потенциальных потерпевших, но и их ближнее 

окружение, микросреду, социальные связи. Сущность мер индивидуальной 

профилактики заключается в том, что в ходе ее проведения реализуется не 

просто воздействие активного субъекта на пассивный объект, но и 

осуществляется специфическая форма межличностной связи, в которой одна 

сторона стремится трансформировать, преобразовать поведение другой. 

Меры индивидуального воздействия можно разделить на 2 вида: 

1) меры убеждения, которые носят не только защитный, но и 

воспитательный характер. К ним можно отнести разъяснения и беседы о том, 

как не стать жертвой преступления, каким образом сохранить свое имущество, 

как обеспечить сохранность своего здоровья. Причиной становления жертв, во 

многих случаях является алькогольное опьянение. Поэтому, в значительной 

степени, виктимологическая профилактика заключается в предупреждении 

пьянства.  

В 2016  на сайте newskaz.ru, писали о попытке пьяного москвича сделать 

селфи на 20 этаже жилого дома. Эта попытка  закончилась его смертью. Эту 

смерть можно назвать «глупой». Хочется добавить еще о том, что в состоянии 

алкогольного опьянения совершаются многие суициды. 
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А теперь рассмотрим связь между  потреблением алкоголя и 

суицидальным поведением. Взаимосвязь между злоупотреблением алкоголем и 

суицидальным поведением доказана. В исследованиях, проведенных в 

различных странах, показано, что от 30 до 66% жертв суицидов имели в крови 

алкоголь на момент смерти. Так, в Швеции алкоголь вовлечен в 35% случаев 

самоубийств. В Финляндии 30,5% суицидов ассоциировано с алкоголем. В 

Бразилии у 32,2% жертв суицидов был обнаружен алкоголь в крови. 33% 

самоубийц в штате Нью-Йорк на момент смерти имели алкоголь в крови. 

Злоупотребление алкоголем обусловило высокий процент самоубийств среди 

подростков. Так, 46% подростков в возрасте 10—19 лет, совершивших суицид в 

1978 — 1983 гг. в США, были алкогольпозитивными. В штатах, где запрещено 

продавать алкоголь подросткам до 18 лет, по сравнению со штатами, где 

возрастной ценз составляет 21 год, среди молодежи в возрасте 18—20 лет 

уровень суицидов на 8% выше
1
. 

2) Меры помощи. Прежде всего, к данным мерам относятся центры 

социально-психологической защиты граждан от преступлений, организация 

специальных консультативных  пунктов, деятельность которых направлена на 

информирование населения о мерах защиты от преступлений. В центрах и на 

пунктах психологической помощи необходимо организовывать 

индивидуальные и групповые консультации с потенциальными жертвами 

преступлений.  В ходе бесед необходимо им оказывать социально-

психологическую помощь, прогнозировать их индивидуальное виктимное 

поведение, выявлять и пытаться вместе с ними нейтрализовать 

виктимологически значимые черты личности и особенности поведения. 

Правовое обучение потенциальных потерпевших является важнейшим 

условием снижения уровня их виктимности. Знание законов, которые 

регулируют уголовно-правовые, гражданские, хозяйственные отношения 

позволит им избежать нелегкой участи пострадавших от преступления. 

                                                           
1
 Разводовский Ю.Е. Алкоголь и суициды: аспекты взаимосвязи//Медицинские новости.2014. 

–№23 – С. 15-16 
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Обращение к виктимологическому аспекту профилактической работы 

(специальной виктимологической профилактике) связано с необходимостью

решения организационных, информационных и тактико-методических проблем. 

Применительно к деятельности по предотвращению преступлений 

тактика определяется как наиболее целесообразная система научно 

обоснованных, правомерных и подтверждаемых передовым опытом способов, 

методов и приемов осуществления оперативно-розыскных и иных мероприятий 

в целях недопущения преступлений. 

Тактические схемы основываются на методах
1
: 

1) исключения возможности использования условий, которые   

способствуют совершению преступлений путем их выявления и устранения; 

2) воздействия на лиц, которые замышляют либо подготавливают 

преступление; 

3) воспрепятствования реализации преступных намерений и действий в 

оконченное преступление. 

Субъектами виктимологической профилактики являются: 

1) общественные и государственные (в том числе виктимологические 

общества,  имеющихся в России и во многих зарубежных странах); 

2) граждан. 

К специальным субъектам относятся: 

 виктимологические службы; 

  подразделения государственных структур; 

  общественные организации 

Главной функцией вышеуказанных субъектов является 

виктимологическая профилактика, и специальные виктимологические издания. 

Индивидуальная виктимологическая профилактика – комплекс мер, 

которые направлены на выявление лиц, в силу своих индивидуальных качеств и 

                                                           
1

 Основы социально-педагогической виктимологии: учебное пособие для студентов 

факультета социальной педагогики и психологии / Н.И. Бумаженко. – М.: Витебск: УО ВГУ 

им. П.М. Машерова, 2015. – С.106 
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поведения, с наибольшей вероятностью могут оказаться жертвами 

преступников, позитивное воздействие на них и обеспечение их безопасности. 

К объектам индивидуальной виктимологической профилактики относятся лица, 

в отношении которых нет угрозы совершения конкретного преступления. Это 

период вызревания опасных ситуаций, еще не носящий конкретной угрозы, 

хотя, как правило, имеется представление о преступлениях, от которых, в 

принципе, наиболее вероятно может пострадать конкретное лицо. 

Объектом индивидуальной профилактики, в отличие от общей всегда 

является конкретное лицо, а не группа.  

§2. Классификация мер виктимологической профилактики 

Систему воздействия на конкретного человека можно выработать, только, 

имея полное представление о нем как о личности. Данное представление 

складывается из знания отрицательных и положительных черт нравственно-

психологического облика данного лица, а также оценки проявления 

личностных качеств в опасных ситуациях. 

По поведенческому параметру в виктимологическом отношении лица на 

основе оценки лежит четырехэтапная схема: 

1. Выявление объекта индивидуальной профилактики по характерному 

для него поведению и установление классификационной категории; 

2. Осуществление первоначальных мер, которые направлены в область 

нейтрализации внешних негативных проявлений и негативных воздействий 

самого индивида, который  профилактируется; 

3. На психологическом уровне  исследование индивида и установление 

социально-психологического типа, к которому он имеет отношение; 

4.  Формирование возможно более совершенного представления о 

личности профилактируемого и осуществление воспитательно-
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предупредительных мер с учетом индивидуальных характеристик данного 

лица
1
. 

Меры профилактики преступлений, применяемые к агрессивным 

потерпевшим:  

Профилактика виктимологического направления основывается на 

комплексе мер, направление которых ведет на преступление как такового. К 

тактическим приемам профилактики относится все, начиная от воздействия на 

потенциального потерпевшего через всякие каналы, даже мер его изоляции и 

привлечения к ответственности. Склонение к отказу от агрессивных намерений 

и действий является целью направления воздействия. Успеха здесь можно 

добиться на различных уровнях: отказ от преступления в определенный момент

и в определенной обстановке, т.е. от решения на данное время частной задачи и 

до положительного изменения установки  лица и на этой основе  обеспечения 

нормального поведения его в дальнейшем. 

Меры профилактики  преступлений, применяемые  к активным 

потерпевшим: 

Для активных потерпевших, жертв характерны действия,направленные на 

причинение вреда своими силами. По отношению данных жертв применяется 

профилактические  меры с учетом  двух направлений  воздействия: первое – 

непосредственно на потенциального  потерпевшего, второе  направление – на 

потенциального причинителя вреда, если он имеется. 

Влияние на потенциальных жертв должно включать предупреждение о 

возможностиили неизбежностипривлечения к уголовнойответственности, как 

самого потерпевшего, так и лица, причинившего вред по его просьбе. просьбе. 

Смысл воздействия заключается в достижении целей, направленных на отказ от 

совершения преступления. 

Наиболее результативным способом профилактики является длительное 

положительное  воздействие, которое обеспечивает позитивное формирование 

                                                           
1
Психология поведения жертвы: учебник/ И.Г. Малкина-Пых. – М.: Эксмо, 2012. – С.502  
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личности. Положительное влияние связано с отношением к чужой 

собственности, формированием твердых нравственных представлений о 

гражданском долге, половым воспитанием. 

Меры профилактики преступлений, применяемые по отношению к 

инициативным потерпевшим: 

В первую очередь, к данной категории относятся такие   лица, у которых 

профессиональная деятельность чревата возникновением конфликтных 

ситуаций. Например, депутаты, сотрудники государственных органов, 

администраций, то есть профессия которых обязывает их к различного рода 

рискованным действиям и вмешательствам, а также лица, положительное 

вмешательство которых в опасные ситуации не связано с какими-либо 

формальными моментами. В отношении данных лиц чаще всего совершаются 

преступления против жизни, здоровья, достоинства личности. К данным лицам 

применяются такие меры общей профилактики, как профессиональный отбор, 

их обучение, широкая организация правовой пропаганды, вооружение и т.п. 

Система профилактики в отношении данной категории включается в себя 

такие меры, как: 

1) обучение и воспитание каждого конкретного лица; 

б) обеспечение средствами индивидуальной защиты и создания системы 

такого взаимодействия по линии «инициативное лицо – орган полиции», при 

которой вмешательство полиции было бы максимально эффективным; 

в) законодательные – в плане совершенствования законов о необходимой 

обороне; 

г) правовое воспитание населения. 

Меры профилактики преступлений, применяемые по отношению к 

пассивным потерпевшим: 

Виктимологические меры строятся в расчете на потерпевших, объективно 

способных сопротивляться преступнику, и объективно на это неспособных. 

Для профилактики преступлений в отношении лиц, временно или 

стабильно неспособных противодействовать преступнику, необходимо: 
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- своевременно удалять силами наружной полиции пьяных из 

общественного места; 

- помещать в лечебные учреждения и дома престарелых больных, 

престарелых, которые подвергаются насилию в семьях; 

- своевременно привлекать к уголовной ответственности, если есть все 

признаки преступления в деянии; 

- работникам полиции регулярно посещать неблагополучных семей; 

- организовать лечение от наркомании и алкоголизма. 

Пассивные потерпевшие – жертвы, объективно способные 

противодействовать преступнику, но не делающие этого по различным 

причинам. Профилактические меры по отношению данных лиц, не только 

направлены на их  защиту, а также связаны с активизацией этих лиц, 

воспитанием в них сознания необходимости противодействовать причинителю 

вреда
1
. 

Большую часть пассивных потерпевших составляют 

несовершеннолетние. Источниками информации о пассивных потерпевших 

служат: изучении уголовных дел, сведения из детских и медицинских 

учреждений, от населения и т.п. 

Все меры, осуществление которых необходимо как на общем, так и на 

индивидуальном уровнях, в зависимости от целей профилактического 

воздействия могут быть сведены в три основные группы. 

Первую группу образуют меры, направленные на выявление, 

недопущение и устранение виктимоопасных ситуаций. К ним можно отнести: 

а) правовоспитательные беседы, работы среди несовершеннолетних, 

педагогов и родителей. Целью данных работ является: 1) разъяснение 

социальной и правовой природы различных преступных посягательств, 

последствий их совершения; 2) доведения до граждан информации о мерах 

                                                           
1
Виктимология (социальные и криминологические проблемы) / Под ред. В.А. Тулякова. – 

Одесса, 2012. – С.316  
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противодействия преступникам в рамках необходимой обороны и других 

правомерных способах разрешения конфликтных ситуаций; 

б) распространение и изготовление различных брошюр, видеороликов, 

памяток, наставлений, содержащих сведения о том, как не стать жертвой и как 

уберечься от преступления; 

в) передача информации через средства массовой информации о фактах 

совершения преступлений на данной территории, типичных действиях 

преступников, о том, как следует поступать в криминально опасной ситуации; 

г) ознакомление граждан со статистикой совершенных преступлений и о 

количествах потерпевших; 

д) создание интернет - ресурсов по виктимологической профилактике с 

возможностью обратной связи пользователей со специалистами-

виктимологами, психологами; 

е) патрулирование силами патрульно-постовой службы полиции и 

общественных объединений мест наиболее вероятного совершения 

преступлений. Данные меры, при проведении их регулярно, имеют не только 

антикриминогенный эффект, но и благоприятно сказываются на уровне 

тревожности молодых людей относительно собственной безопасности. 

Вторую группу составляют меры обеспечения личной безопасности 

потенциальных жертв, в случаях возникновения виктимоопасных ситуаций. 

Целями данных мер является снижение личностной виктимности и активизация 

защитных возможностей несовершеннолетних. Основу данной группы 

составляют меры виктимологического просвещения: 

а) обеспечение подростков адресами и номерами телефонов, по которым 

можно сообщить о фактах посягательства, при этом, не опасаясь дальнейшего 

преследования преступников или недовольства со стороны сотрудников 

правоохранительных органов; 

б) публикация и распространение паспорта безопасности школьника с 

правилами безопасного поведения; 

в) проведение инструктажа по обеспечению безопасности; 



54 
 

г) особенно полезными для подростков могут стать моделирование 

ситуаций, тренинги, практическая отработка алгоритма действий в 

предкриминальной и криминальной ситуациях. 

Предлагаемое в литературе для реализации указанных мероприятий 

введение в программы образовательных учреждений курса прикладной 

виктимологии
1

, вероятно, весьма затруднительно в связи с высокой 

перенасыщенностью учебного процесса. 

Включение раздела о виктимологической безопасности в курс 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности», гарантировало бы  

обеспечение виктимологического просвещения. В данных книжках вопросы 

безопасности от преступных посягательств даже не упоминаются. По нашему 

мнению, обеспечение безопасности и защиты от преступлений является более 

актуальной, чем советы по спасению от землетрясения или выживанию в 

пустыне. Вместе с тем, реализация данного мероприятия возможна лишь 

совместными усилиями органов управления образованием и региональных 

правоохранительных органов, которые входят в систему профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, которые могут проводить их прямо в 

образовательных и даже дошкольных учреждениях. 

Охрана детей и подростков невозможно осуществить без взрослых членов 

семьи, педагогов, воспитателей. Показывая свою реакцию на конфликтные 

ситуации, они могут создать атмосферу нетерпимости по отношению к фактам 

посягательства и недопущению дальнейшей виктимизации 

несовершеннолетних и формированию у них чувства безопасности и 

защищенности. 

Третья группа мер направлена на несовершеннолетних, уже 

становившихся потерпевшими. Она включает в себя позитивное воздействие на 

жертву. Такие меры должны осуществляться на индивидуальном уровне. Цель 

                                                           
1
 Гаджиева А.А. Виктимология и ее роль в профилактике преступлений: Дис. ... канд. 

юрид. наук. – Махачкала, 2000. – С. 143. 
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данной группы является девиктимизация жертвы, которая направлена на 

устранение или нейтрализацию негативных последствий виктимизации, 

реабилитацию жертвы преступления,  а также на предупреждение повторной 

виктимизации. 

К данным мерам можно отнести оказание своевременной 

психологической помощи по реабилитации потерпевших. Представляется, что 

разработанные наукой и уже апробированные в отдельных регионах России 

модели психологического сопровождения детей, которые пережили 

криминальное насилие, должны активно внедряться в практику органов 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Выявление латентных жертв и работа с ними должно стать значимым 

аспектом виктимологической профилактики. Как показывают исследования, 

повторной виктимизации чаще всего подвергаются несовершеннолетние, не 

заявлявшие о посягательстве на них в правоохранительные органы
1

. 

Представляется, что острота проблемы латентной виктимизации детей и 

подростков может быть ослаблена путем проведения вышеназванных 

просветительных мероприятий, периодических виктимологических опросов, 

оперативных мероприятий. 

Огромную роль в профилактической деятельности виктимности 

несовершеннолетних играет возмещение вреда потерпевшему. Заставляя 

правонарушителя к возмещению ущерба, компенсационные меры 

одновременно способствуют не только удовлетворению законных требований 

жертвы, но и восстановлению социальной справедливости. В связи с этим, 

представляется необходимым распространение практики предъявления 

прокурором гражданского иска о компенсации морального вреда по уголовным 

делам, в которых потерпевшим является несовершеннолетний. Активное 

использование правовых средств защиты содействовало бы психологической 

                                                           
1

 Иванова Л.М. Криминологическая характеристика корыстно-насильственных 

преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, и их предупреждение: Дис. 

... канд. юрид. Наук – Иркутск, 2007. – С. 165. 



56 
 

реабилитации жертв и восстановлению у них веры в справедливость 

правосудия. 

Специфичным является комплекс индивидуально-профилактического 

воздействия на некритичных потерпевших, для которых характерен неумение 

разобраться в ситуации и предусмотреть возможность опасного развития 

событий. Некритичность потерпевших может выражаться в сочетании с 

активным и пассивным, отрицательным и положительным поведением. 

Профилактические меры: 

- правовая и медицинская пропаганда; 

- воспитательная работа; 

- работа с излишней доверчивостью возможных жертв; 

- обучение распознанию опасных ситуаций и поведению в них; 

- информирование сотрудниками правоохранительных органов 

потенциальных жертв о возникновении опасных ситуаций; 

- обеспечение должного внутреннего порядка в местах проживания 

(например, в общежитиях); 

- внедрение средств охранно-пожарной сигнализации; 

Среди потенциальных жертв есть и лица с психическими отклонениями, 

поэтому не следует пренебрегать мерами предупредительного медицинского 

плана. 

Следовательно, для улучшения правового обеспечения 

виктимологической профилактики разумно объединить деятельность по 

совершенствованию правового и организационно-управленческого обеспечения 

виктимологической профилактики в единую правовую систему, которая будет 

обеспечивать единство,  высокий уровень, преемственность, непрерывность 

осуществления функций субъектами этой деятельности. Единая правовая 

система должна служить юридическим инструментом осуществлению мер 

влияния на виктимность. 

Чтобы данное направление развивалось, необходимо преимущественно 

выработать основополагающий законодательный акт. Он бы был стержнем всей 
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правовой системы профилактики. И в содержании данного законодательного 

акта реализовать идеи,  принципы, задачи и положения виктимологического 

направления воздействия на преступность. Подобный основополагающий 

нормативный акт должен быть разработан для уровня всей системы социальной 

профилактики, а в последующем и для внутриведомственного использования. 

Конкретизированный общий и внутриведомственный нормативный правовой 

акт позволил бы устранить дублирование, коллизии, наладить необходимое 

взаимодействие разноотраслевых и снизить внутриведомственную 

разобщенность сотрудников, подразделений и служб органов внутренних дел. 

В этих актах нашли бы реализацию отправные начала, основные методы и 

задачи виктимологической профилактики, а также наиболее апробированные и  

типичные формы, тактические приемы и средства предупредительной 

деятельности. 

Совершенствование правового обеспечения оказывает опосредованное 

влияние  на организацию  виктимологической деятельности  сотрудников, служб

и подразделений органов внутренних дел. Далее с учетом  правовых 

возможностей можно последовательно  и подробно  регламентировать вопросы 

сбора и обработкивиктимологической информации, планирования и собственно 

организации работы, контроля и взаимодействия субъектов деятельности,

определения критериев оценки результатов, учитывая специфику однородных 

субъектов и особенности виктимогенной обстановки того или иного региона 

(местности,обслуживаемой территории). 

Одним из этапов разработки общей правовой системы социальной 

профилактики преступлений является совершенствование правовой системы 

внутриведомственного  правового регулирования, в частности органов 

внутренних дел. Ведомственный нормативный правовой комплекс должен

содержать в себе тактические приемы, способы и технологию осуществления 

виктимологической профилактики различными  подразделениями и службами 

органов  внутренних  дел. Необходимо разработать нормативный акт, который

будет определять стратегию виктимолого-профилактической деятельности для 
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ОВД. Наиболее  целесообразным будет  разработка Наставления по 

профилактике преступлений, одним из разделов которого будет повящен 

осуществлению виктимологической составляющей данной работы
1
. 

Важным элементом организационного обеспечения виктимологической 

профилактики,  является повышение  уровня и результативности 

координационной деятельности виктимолого-профилактической работы. На 

местах эту функцию должны выполнять  местные органы исполнительной 

власти,  а на федеральном  уровне – федеральные  органы исполнительной 

власти. В свою очередь,  это будет  означать выполнениеими непосредственно

управленческих функций, который включает  в себя планирование,  анализ, 

организация, взаимодействие и контроль. 

А также определить круг общих мер профилактики преступлений, 

заставит всех субъектов (участников) профилактической деятельности на 

выполнение виктимологических задач, реализация и выполнение мер 

воздействия на виктимность, рационально  и целенаправленно использовать 

силы и средства, которые у них имеются. 

Изменение законодательства в области компенсации жертвам

преступлений имеет важное значение в совершенствовании виктимологической 

профилактики. 

В связи с этим можно предложить следующие пути совершенствования 

виктимологического законодательства: 

- разработка и принятие программы Государственной концепции помощи 

жертвам  преступлений, включающая  в себя государственную и 

негосударственную помощь пострадавшим , а также особенности ресурсного,

структурного и материального финансирования системы государственной 

поддержкижертв с помощьюсредств, которые полученыза счет наложенияна 

преступников дополнительных судебных издержек; 

                                                           
1
 Ривман Д.В. Криминальная виктимология: учебник для вузов/ Д.В. Ривман. – М.: Питер, 

2012. – С.280 
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- создание и принятие Декларации прав потерпевших от преступлений в 

России, которая основана на положениях Декларации основных принципов 

правосудия для жертв преступлений и иных международно-правовых

документов. Эта Декларация  будет содержать  в себе общие принципы

правового положения  жертв преступлений в национальной правовой системе и 

служащей ориентиром при формировании специального законодательства. 

Для дальнейшего совершенствования виктимологической

профилактики является важным, создания целостной системы обращения с 

жертвами  преступлений, является реализация таких отправных 

конституционных  положений, как право  на возмещение  вреда и 

ответственность  государства за реализацию данного права, право на защиту и 

поддержку. 

Государство должнонести моральнуюи юридическуюответственность за 

возмещение ущерба, который был причинен жертвам преступлений. Именно

государство реализует весь комплекс мероприятий, которые проводятся с 

преступником. 

В аспекте защиты и предоставления правовой помощи  жертвам, 

необходимо чтобы последние, т.е. жертвы имели специальные гарантии 

соблюдения их интересов и прав. А также потерпевшие должны иметь доступы 

к специальным системам поддержки.  

Актуальным в совершенствовании виктимологической профилактики 

является вопрос подготовки соответствующих кадров. Для этого необходимо 

проведение специального обучения сотрудников и работников  

правоохранительных органов, которое направлено на организацию обращения с 

жертвами преступлений. 

Решение указанных задач возможно лишь при последовательной 

проработке вопросов законодательного и ресурсного обеспечения 

виктимологической политики, а также разработки нормативных стандартов 

обращения с жертвами преступлений. Необходимо создать систему 

просвещения  в области прав и свобод человека, методов и форм их защиты. 
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Каждый гражданин должен знать свои права, уметь отстаивать их. Очень 

важным является целенаправленная работа по воспитанию гражданской 

позиции у подрастающего поколения. 

Данные предложения по совершенствованию организационных форм и 

методов работы в области виктимологической профилактики, которые 

осуществляются органами внутренних дел, правового регулирования указанной 

деятельности являются основными из того множества нерешенных проблем, 

имеющие место в существующем состоянии предупредительной деятельности 

и требующих своего разрешения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрев основные положения темы исследования, мы достигли 

поставленной цели и решили основные задачи: провели анализ современного 

состояния исследования виктимологических проблем по профилактике, 

выявили в криминологическом плане наиболее эффективных путей  и средств 

профилактики виктимизации, проанализировали предложения по 

совершенствованию законодательства в сфере виктимологической 

профилактики. 

Жертва преступления – человек, пострадавшая или потерпевшая от 

неправомерного поведения других лиц, который понес имущественный,

физический или моральный ущерб от преступления. Во многих случаях, 

пострадавшие сами вольно  либо невольно  «помогают» совершению 

преступлений против них
1
. 

Криминологическая виктимология  занимается изучением  лиц, 

пострадавших от преступных  посягательств, содержащая  в себе всю 

совокупность  знаний о жертве,  особенностях ее личности  и поведения  до, во 

времяи послесовершения, специфике взаимоотношений «преступник—жертва»

и обосновывающая самостоятельный вид профилактики правонарушений—

виктимологический. Последний, в свою очередь, состоит из комплекса

общественных и государственных мер, которые ориентированы на 

предупреждение  преступлений путем снижения у населения и отдельных 

граждан риска стать жертвами преступных посягательств. 

Криминалистическая виктимология  решает одну из самых  актуальных 

задачборьбы с преступностью: формирует лишенноепредвзятости, осознанное

отношение к потерпевшим, учитоценивать и рассматривать каждое конкретное

преступление объектив но, не всю вину на преступника, также занимается

разработкой мер виктимологической профилактики, которые основаны на 

                                                           
1Криминология: учебник для вузов /А. И. Долгова. — М.: Норма, 2015. -  С.699 
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принципе  гуманизма; их защиты  и компенсации  причиненного ущерба; соци-

ально-психологической жертв. 

Конечной целью виктимологического изучения являются повышение 

эффективности предупреждения конкретных преступлений и профилактика

преступности в целом  путем воздействия непосредственно на потерпевших, а 

также  организация правового  воспитания, ориентированного как на 

потенциальных потерпевших, так и на возможных преступников. Все это в 

комплексе позитивно скажется на предупреждении профилактике 

правонарушений. 

Для совершенствования правового обеспечения виктимологической 

профилактики целесообразно объединить в единую правовую систему 

деятельность по совершенствованию правового и организационно-

управленческого обеспечения, который способен обеспечить высокий уровень, 

непрерывность, единство, преемственность осуществления функций 

субъектами данной деятельности. Единая правовая система должна быть 

юридическим инструментом реализации мер воздействия на виктимность. 

Направления деятельности должны осуществляться в процессе 

осуществления индивидуального и общего виктимолого-профилактического 

воздействия, выявления, нейтрализации или устранения факторов, ситуаций, 

обстоятельств, которые формируют виктимное поведение и обусловливают 

совершение преступлений, а также совершенствования и разработки уже 

имеющихся специальных средств защиты граждан от преступлений. 

Для решения указанных задач необходимо создать систему не просто 

правового просвещения и образования, а систему просвещения именно в 

области прав и свобод человека, методов и форм их защиты. Каждый 

гражданин должен знать свои права, уметь отстаивать их. Чрезвычайно важна 

целенаправленная работа по воспитанию гражданской позиции у 

подрастающего поколения. 

Чтобы данное направление развивалось, необходимо преимущественно 

выработать основополагающий законодательный акт. Он бы был стержнем всей 
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правовой системы профилактики. И в содержании данного законодательного 

акта реализовать идеи,  принципы, задачи и положения виктимологического 

направления воздействия на преступность. Подобный основополагающий 

нормативный акт должен быть разработан для уровня всей системы социальной 

профилактики, а в последующем и для внутриведомственного использования. 

Конкретизированный общий и внутриведомственный нормативный правовой 

акт позволил бы устранить дублирование, коллизии, наладить необходимое 

взаимодействие разноотраслевых и снизить внутриведомственную 

разобщенность сотрудников, подразделений и служб органов внутренних дел. 

В этих актах нашли бы реализацию отправные начала, основные методы и 

задачи виктимологической профилактики, а также наиболее апробированные и  

типичные формы, тактические приемы и средства предупредительной 

деятельности. 
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