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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная система предупреждения преступлений - это комплекс 

государственных и общественных мер воздействия на преступность, ее 

детерминанты, личность преступника, а также на лиц, склонных к 

правонарушениям, осуществляемых в соответствии с законодательством с 

целью недопущения совершения противоправных деяний. Это положение 

логически оправданно, ведь еще Чезаре Беккариа писал, что «лучше 

предупредить противоправное деяние, чем карать за него». Однако западная 

модель профилактики правонарушений предусматривает еще одну грань такой 

деятельности - виктимологическую. Подобная работа должна быть направлена 

как на потерпевших, участвующих в уголовном процессе официально, так и на 

возможных или скрытых (латентных) жертв преступлений, а также на 

устранение виктимогенных детерминант (факторов, причин и условий 

виктимизации). 

Следует отметить, что на сегодняшний день вопросы виктимологической 

профилактики рассмотрены большим количеством отечественных ученых-

криминологов как теоретически, так и по конкретным видам преступлений. 

Однако в российской правоохранительной системе до сих пор нет единой 

политики, которая включала бы в себя весь комплекс соответствующих 

предупредительных мер. 

Указанная проблема существует по ряду конкретных причин, таких, как: 

отсутствие должного законодательства в области виктимологической 

предупредительной работы; недостаточное финансирование институтов 

государства, работающих как с потенциальными, так и с реальными жертвами 

преступлений; неоднозначное отношение к виктимологической профилактике 

со стороны органов власти, отсутствие соответствующей подготовки среди 

сотрудников правоохранительных органов, работников образования и т.д. 

Кроме того, практика правоприменения свидетельствует, что значение 
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виктимологической информации в деле недооценивается правоприменителями, 

почти не ведется учет и анализ данных, касающихся жертв преступлений. 

Обращает на себя внимание также и то обстоятельство, что и в научных 

разработках как отечественные, так и зарубежные ученые сосредотачиваются 

на виктимологических исследованиях, прежде всего, преступлений против 

личности (особенно насильственной преступности), в то время как 

преступления против собственности нередко остаются вне поля зрения ученых, 

хотя имеют свою специфику. Поэтому есть много оснований считать 

исследования виктимологических проблем преступлений против собственности 

актуальными и необходимыми, особенно в аспекте дальнейшего развития 

криминологической науки и профилактики этих преступлений. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

пострадавшими от преступлений против собственности. 

Предметом исследования выступают особенности преступлений против 

собственности и вопросы предупреждения появления жертв этого вида 

преступности. 

Цель выпускной квалификационной работы – охарактеризовать 

теоретические и практические аспекты виктимологической профилактики 

преступлений против собственности, выявить проблемы в данной сфере и 

предложить пути их решения. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 дать криминологическую характеристику преступлений против 

собственности; 

 определить особенности жертвы преступлений против собственности; 

 охарактеризовать основные формы виктимологической профилактики; 

 проанализировать вопросы виктимологической профилактики различных 

видов краж; 

 охарактеризовать особенности виктимологической профилактики грабежей, 

разбоев, вымогательств; 
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 определить основные аспекты виктимологической профилактики 

мошенничества. 

Теоретической основой настоящей работы послужили труды таких 

авторов, как: Н.Т. Алиев, А.Г. Анисимов, Ю.М. Антонян, О.Р. Афанасьева, К.А. 

Бахал, Т.В. Варчук, К.В. Вишневецкий, Ю.А. Говенко, Н.С. Грудинин, А.И. 

Долгова, А.В. Залозный, М.М. Зейналов, А.К. Камалова, А.М. Клим, В.Н. 

Кудрявцев, М.С. Кучина, А.А. Кыров, Т.В. Лактионова, С.В. Ландышев, Н.А. 

Легенченко, Р.С. Лечиев, М.А. Лукиева, И.Г. Малкина-Пых, Б.К. Мартыненко, 

Е.Н. Милованова, М.Г. Михалева, И.В. Муха, П.А. Насуров, Е.М. Павлик, Л.Е. 

Пищикова, И.Г. Рагозина, Ш.Р. Рамазанов, В.П. Ревин, А.Ю. Решетников, Е.В. 

Савиных, А.Л. Ситковский, Н.А. Скородумов, Н.В. Сплавская, А.В. Сычева, 

Э.С. Таболова, Е.Г. Телегина и др. 

Методологией исследования является всеобщий диалектический метод 

познания, совокупность общенаучных методов исследования: сравнение, 

анализ, синтез и др., а также формально-логический, исторический, 

сравнительно-правовой методы исследования.  

Работа состоит из введения, двух глав, разделенных на шесть параграфов, 

заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

§ 1. Криминологическая характеристика преступлений против 

собственности 

 

Преступления против собственности занимают значительное место в 

общей структуре преступности. Конституция Российской Федерации
1
 в ч. 2 ст. 

8 признает различные формы собственности (частную, государственную, 

муниципальную и иные). Собственность во все исторические периоды 

представляла собой экономическую основу существования и развития любого 

государства независимо от его политического режима, формы правления и 

социального устройства. 

Обеспечение охраны и защиты всех форм собственности, в том числе 

уголовно-правовыми и криминологическими мерами, является приоритетной 

задачей государства и его правоохранительных органов
2
.  

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ
3
) в главе 21 

предусмотрел ответственность за преступления против собственности (ст. 158-

168). В последние годы данная глава неоднократно дополнялась и изменялась. 

В ней появились нормы, касающиеся мелкого хищения, совершенного лицом, 

ранее подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1), а также новые 

формы мошеннических действий (ст. 159.1-159.6). 

Преступления против собственности - это общественно опасные, 

виновные, противоправные, уголовно наказуемые деяния, посягающие на 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. // 

Российская газета. - 1993. - № 237. 
2
 Рагозина И.Г. Уголовно-правовая политика противодействия преступлениям против 

собственности / И.Г. Рагозина // Вестник Омской юридической академии. - 2016. - № 2. - С. 

35. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон: принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.: 

одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г.: по состоянию на 19 февраля 2018 г. // Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
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охраняемые общественные отношения, причиняющие имущественный вред или 

создающие его угрозу в виде реального ущерба, упущения выгоды, 

неполучения дохода собственником, владельцем или иным участником 

указанных отношений. 

В зависимости от способа завладения и удержания чужого имущества 

среди преступлений против собственности можно выделить насильственные и 

ненасильственные. К преступлениям против собственности, сопряженным с 

насилием, относятся грабеж (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), 

вымогательство (п. «в» ч. 2 и 3 ст. 163 УК РФ), неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (п. «в» ч. 2 

и ч. 4 ст. 166 УК РФ). К ненасильственным преступлениям данной 

направленности относятся: кража, мошенничество, присвоение и растрата, 

грабеж и вымогательство без применения насилия, хищение предметов, 

имеющих особую ценность, причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием. 

Главным объединяющим элементом перечисленных преступлений 

выступает незаконное обогащение за счет нарушения прав собственника, а 

также незаконное использование чужого имущества. Кроме того, эти 

общественно опасные деяния чаще всего совершает определенный круг лиц, 

которые, начав свой преступный путь с краж, нередко переходят к грабежам, 

разбоям, вымогательству или чередуют названные преступления. 

При анализе рассматриваемых преступлений на массовом уровне не 

только обнаруживается их общая характеристика, но и проявляется тесно 

связанная с ней специфика - корыстно-насильственная мотивация. Отсюда и их 

общая оценка - корыстно-насильственная преступность.  

Некоторые виды корыстных преступлений одновременно 

характеризуются и как насильственные, имеющие в качестве второго 

типичного признака их совершения осознанное противоправное воздействие на 

организм другого человека против его воли как способ для достижения 

различных криминальных целей. Во всех случаях механизм преступного 
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поведения связан с агрессивно-пренебрежительным отношением к личности, ее 

жизни, здоровью и неприкосновенности
1
. 

Как полагает В.В. Лунеев, корыстно-насильственная мотивация 

дифференцируется на: 

1) желание накопить деньги и материальные ценности, алчность, 

жадность, стяжательство; 

2) влечение к материальному комфорту и благополучию, получению 

престижных ценностей, к жизни «не хуже других»; 

3) пьянство, влечение к праздной жизни и иные порочные наклонности, 

которые требуют материальных затрат; 

4) неверно осознаваемые интересы службы, честолюбивые устремления, 

старание выслужиться перед вышестоящим начальником, получить и 

поддержать необходимые для службы знакомства и связи; 

5) личную материальную потребность (краткосрочную или 

продолжительную), бытовые потребности в необходимых предметах или 

материалах, желание оказать помощь семье и иные побуждения
2
. 

На сегодняшний день довольно распространенной формой корыстной 

мотивации выступает жажда власти. 

Как полагает В.П. Ревин, имеющиеся ранее (как правило формальные) 

идеологические конструкции были забыты как бесполезные в новых условиях 

современной России
3
. Корыстно-насильственные мотивы в последнее время все 

больше влияют на духовный мир граждан. Искажение нравственных основ 

расширяет масштабы и дальнейшую профессионализацию корыстной и 

экономической, организованной форм преступности со спецификой на 

подготовку и осуществление скрытых, ухищренных и крупных хищений, 

                                                           
1
 Кудрявцев В.Н. Криминология: учебник / В.Н. Кудрявцев. - М.: Инфра-М, Норма, 2017. - С. 

396. 
2
 Цит. по: Клим А.М. Состояние, структура и динамика общеуголовной корыстной 

преступности // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. - 2017. - № 

1. - С. 49. 
3
 Ревин В.П. Преступность в России в контексте социально-экономических реформ / В.П. 

Ревин // Российский следователь. – 2013. - № 11. – С. 26. 
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вымогательств, криминального передела собственности, похищения людей, 

заказных убийств и т.п. 

Ухудшение материального положения и социальных условий жизни 

существенной части россиян серьезно влияет на состояние и структуру 

преступности. Социальные изменения порождаются имущественным 

расслоением граждан. Дифференциация населения влечет очень энергичное 

втягивание в преступность неустроенной в жизни молодежи. Разделение 

населения по доходам провоцирует также усиление социальных антагонизмов, 

а совершение корыстно-насильственных посягательств отличается бесцельной 

агрессией, иррациональной мотивацией. 

Корысть есть стремление к извлечению материальной выгоды в самом 

широком смысле слова. Корысть в грабежах и разбоях имеет место во всех без 

исключения случаях, поскольку мотивами совершения этих преступлений 

являются получение материальной выгоды для виновного и (или) других лиц 

либо намерение избавиться от материальных затрат. Любое преступное 

поведение, в том числе и групповое, существует, прежде всего, в форме особого 

мотива, а таковым, если иметь в виду грабежи и разбои, является корысть. 

Корыстно-насильственные преступления характеризуются двойной 

мотивацией (насильственной и корыстной). В криминологии, опираясь на 

приоритет таких ценностей, как жизнь, здоровье людей, данные преступные 

деяния принято рассматривать как насильственные. 

Довольно глубокую и полную классификацию насильственной 

преступности представил в своих трудах Ю.М. Антонян. Иллюстрируя данный 

вид преступности на примере вымогательства, он выделял применительно к 

нему три типа насилия: физическое, психическое и интеллектуальное
1
. 

Физическое насилие - это посягательство как на личные, так и на 

имущественные блага личности. Оно возможно в двух типах ситуаций. В 

первом случае физическое насилие непосредственно реализуется преступником 

в виде причинения смерти, тяжкого и иного вреда здоровью человека, либо 

                                                           
1
 Антонян Ю.М. Криминология: учебник / Ю.М. Антонян. - М.: Юрайт, 2016. - С. 70. 
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похищения потерпевшего либо его близких. В другом случае преступник 

наносит физический урон имуществу потерпевшего (посредством его 

уничтожения, порчи) для того, чтобы заставить ее выполнить предъявленные 

требования. При этом такой способ действий, как считает преступник, не 

оставляет у потерпевшего сомнений в действительности угрозы нанесения 

вреда его жизни, здоровью, безопасности его близких. 

Гораздо чаще физическое насилие выступает только в качестве средства 

напугать жертву, понудить ее выполнить предъявленные требования, т.е. кроме 

физического в таких ситуациях может иметь место и психическое насилие. 

Психическое насилие, полагаем, может выражаться в трех типах 

ситуаций. 

Первый из них может иметь место тогда, когда преступник предъявляет 

потерпевшему требования имущественного характера в форме ультиматума, 

подкрепляет его, демонстрируя физическую силу или оружие, не доводя до 

причинения какого-либо физического вреда жертве. 

Второй тип ситуаций психического насилия относительно потерпевшего 

характеризуется предъявлением ему аналогичных имущественных требований, 

которые подкрепляются только вербальной угрозой, не демонстрируя 

физическую силу или оружие. 

Третья группа типовых ситуаций характеризуется как «информационное 

психическое насилие»
1
. Его отличительным признаком является то, что 

преступники в таких случаях обладают компрометирующей или иной 

информацией, разглашение (распространение) которой чрезвычайно 

нежелательно или является реальной опасностью для потенциального 

потерпевшего. Обычно такая ситуация складывается при так называемом 

шантаже. В подобных ситуациях механизм взаимодействия преступника и его 

                                                           
1
 Мартыненко Б.К. Уголовное насилие: понятие, признаки, классификации / Б.К. 

Мартыненко // Правовое и социальное государство: вопросы теории и практики: материалы 

Всероссийской заочной научно-практической конференции преподавателей, практических 

работников, аспирантов и студентов. - Краснодар: Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации, 2015. - С. 80. 
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жертвы представляет собой своеобразный торг, когда преступник вынуждает 

жертву платить «дань» преступнику, чтобы устранить угрозу распространения 

информации, которая может скомпрометировать потерпевшего или его близких 

либо угрожает их безопасности. 

В структуре корыстно-насильственных преступлений определяющее 

место принадлежит грабежу, разбою и вымогательству. Будучи специфической 

группой преступных деяний, грабежи, разбои и вымогательства наряду с этим 

могут быть рассмотрены в системе как корыстных, так и насильственных 

деяний. Грабежи и разбои имеют отдельные отличительные черты, но у них 

много общего: криминологически однородный феномен, общность причинной 

детерминации. Это, в свою очередь, обусловливает значительное сходство 

совокупных криминологических характеристик грабежей и разбоев, а также 

социальных и нравственно-психологических свойств лиц, которые их 

совершают.  

Разбой, как и грабеж, зачастую совершаются лицами, не имеющими 

постоянный источник дохода - 65%, лицами, которые ранее совершали 

преступления, - 40 - 45%, лицами в возрасте 18 - 24 лет - 40%
1
. 

Современные грабежи можно охарактеризовать усилением качественных 

характеристик. Практически половина грабежей (49%) совершается с 

применением насилия. Современные грабежи отличаются особой дерзостью и 

открытостью совершения: 73% грабежей совершены в людных общественных 

местах, 14% грабежей совершены в квартирах и домах потерпевших; 62% 

грабежей совершены в будние дни, 59% грабежей совершены в дневное время. 

Изменился количественный состав участников преступления: 54% грабежей 

были совершены в группе
2
. 

Совершению рассматриваемых преступлений (особенно рецидивистами) 

                                                           
1
 Ландышев С.В. Корыстно-насильственные преступления: криминологическая 

характеристика и предупреждение органами внутренних дел / С.В. Ландышев, Н.А. 

Скородумов // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. - 

2014. - № 5. - С. 197. 
2
 Алиев Н.Т. Современный грабеж: криминологические проблемы / Н.Т. Алиев // Эксперт-

криминалист. – 2014. - № 2. – С. 2. 
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предшествует тщательная подготовка: подыскивается объект посягательства и 

соучастники, изучается обстановка, приобретается оружие, транспортные 

средства, подбираются места для укрытия похищенного и преступников и т.п. 

За последние пять лет удельный вес разбоев, совершаемых ранее 

судимыми лицами, вырос на 24%, а грабежей - на 32%. Второй раз грабежи и 

разбои совершают и несовершеннолетние, их удельный вес в общем числе 

рецидивистов составляет около 8%. Множество совершенных разбоев (14%) 

сопряжены с иными тяжкими и особо тяжкими насильственными 

преступлениями. Усиливается интеграция преступности взрослых и 

несовершеннолетних. В среднем 18% грабежей и разбоев, совершаемых 

несовершеннолетними, происходят при участии взрослых ранее судимых лиц. 

Отмечено активное внедрение «авторитетов» преступного мира в среду 

несовершеннолетних
1
. 

Несмотря на то, что корыстно-насильственная преступность составляет 

небольшую часть всей преступности в целом, что подтверждается данными 

статистики (так, на ее долю в среднем приходится 11,6% от общего числа 

регистрируемых посягательств), однако она по-прежнему занимает влиятельное 

место в ряду преступных посягательств. 

В 2017 г. было зарегистрировано 56855 грабежей, 9104 разбойных 

нападения, 5159 вымогательств
2
. Количество данных преступлений по 

сравнению с 2016 г. снизилось: разбой на 20,3%, грабеж на 7,6%. Количество 

вымогательств увеличилось на 13,1%. 

Следует отметить, что корыстно-насильственные преступления всегда 

оказывают существенное влияние на динамику преступности. 

Как и в предыдущие годы, в 2017 году почти каждый двадцать четвертый 

грабеж (4,13%) и каждое десятое разбойное нападение (9,2%) были сопряжены 

                                                           
1
 Ландышев С.В. Корыстно-насильственные преступления: криминологическая 

характеристика и предупреждение органами внутренних дел / С.В. Ландышев, Н.А. 

Скородумов // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. - 

2014. - № 5. - С. 198. 
2
 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года. - М.: ФКУ «Главный 

информационно-аналитический центр» МВД РФ, 2017. - С. 3. 
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с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. 

Из приведенных данных следует, что корыстно-насильственная 

преступность - наиболее распространенное криминальное явление. 

Сегодня насильственные посягательства на собственность, хищения 

чужого имущества в самых разных их формах стали неотъемлемой частью 

жизни современной России. Существует мнение, что корыстно-насильственная 

преступность представляет вполне реальную угрозу национальной 

безопасности Российского государства
1
. 

Изучение состояния, структуры и динамики развития грабежей 

показывает: вопреки общей тенденции к снижению преступности, количество 

грабежей растет; возрастает наиболее общественно опасный вид грабежа - 

совершенный с проникновением в жилые или иные помещения; грабеж 

является типично городским видом преступности. В городах регистрируется 

76% грабежей. 1/3 грабежей совершается в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения, 32% преступников тратят средства, приобретенные 

в результате совершения рассматриваемого преступления, на приобретение 

спиртного и наркотических средств; довольно высок уровень групповой 

преступности в грабежах. 

Традиционно грабежи и разбои считались ситуативными 

преступлениями. Однако большинство грабежей и разбоев, которые были 

совершены в последнее время, являются умышленными: больше половины 

грабежей и 2/3 разбоев были заранее спланированы преступником. Ситуация 

преступления может быть охарактеризована инициативной, преобладающей 

ролью преступника, 69% грабителей контролировали и создавали 

криминальную ситуацию. При этом можно выделить следующие основные 

криминальные ситуации: 1) планомерно-устойчивая; 2) планомерно-

спонтанная; 3) ситуативная. 

Совершаются заказные разбои с целью запугать потерпевшего и 

                                                           
1
 Ситковский А.Л. Корыстная преступность как одна из современных угроз безопасности 

российского общества / А.Л. Ситковский // Российский следователь. – 2016. - № 13. – С. 25. 



14 
 

предъявить ему условия. Интенсивно увеличивается число разбоев, 

совершаемых с применением огнестрельного оружия. Уверенно прокладывает 

себе путь тенденция перемещения грабежей и разбоев в сферу теневой 

экономики: разбойные нападения на автотранспортные средства, поезда, 

офисы, склады, магазины, кафе, рестораны и т.д.  

Как указывалось выше, к видам корыстно-насильственной преступности 

относится и вымогательство. 

По России в целом в 2017 году по сравнению с 2016 годом количество 

зарегистрированных вымогательств увеличилось на 13,1%
1
. Из всех 

зарегистрированных вымогательств более 80% совершаются в городах и 

поселках городского типа. Более 70% вымогательств совершаются группой лиц 

по предварительному сговору, около 3% - организованной группой, а 17% - в 

соучастии с не установленными следствием лицами
2
. Причиной столь высокой 

востребованности группового способа совершения преступления выступают 

два обстоятельства. Во-первых, связь вымогательства и организованной 

преступной деятельности, для которой различные виды вымогательства 

являются одним из направлений криминальной активности. Во‑вторых, связь 

способа совершения вымогательства с активным психическим воздействием на 

потерпевшего. Действительно, реальность осуществления угрозы, 

используемой при совершении вымогательства, повышается в восприятии 

потерпевшего, если в совершении преступления участвуют несколько человек. 

За последние годы значительно увеличилась доля преступлений, 

совершаемых представителями этнических группировок, где проявили себя 

"кавказские" группировки (в отличие от "славянских" групп). Их представляют 

лица дагестанской, ингушской, грузинской, армянской, азербайджанской и 

других национальностей. Следует отметить, что для этнических кланов 

характерна тенденция роста помимо вымогательства всех видов преступлений, 

                                                           
1
 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года. - М.: ФКУ «Главный 

информационно-аналитический центр» МВД РФ, 2017. - С. 3. 
2
 Лечиев Р.С. Криминологическая характеристика вымогательства / Р.С. Лечиев // Научный 

вестник Омской академии МВД России. - 2016. - № 3. - С. 24. 
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особенно тяжких. 

На сегодня наиболее подверженными влиянию этнической преступности 

остаются Центральный и Приволжский федеральные округа. Так, в ЦФО в 2014 

году ликвидировано 424 этнических ОПГ численностью 997 человек, а в ПФО 

ликвидировано 57 групп численностью 221 участник
1
.  

Методы вымогательства разнообразны: это и угрозы поджогом 

производственных и торговых помещений, истязания и пытки, угрозы 

похищения и непосредственно похищения детей и т.д. Часто жертвами 

вымогателей становятся лица, получающие высокие прибыли от незаконных 

торговых операций, наркодельцы, проститутки, мошенники и другие лица, 

живущие на нетрудовые доходы. 

Рассмотрение отдельных видов корыстно-насильственных преступлений 

дает возможность установить общие для них тенденции развития и 

криминологические особенности. В качестве таких общих тенденций можно 

указать: 

 абсолютный и относительный (к численности населения) рост количества 

рассматриваемых преступных деяний (речь идет о среднестатистической 

тенденции - вне зависимости от того, что по некоторым видам корыстно-

насильственных преступлений в какие-то периоды их численность 

стабилизируется или даже уменьшается); 

 рост их удельного веса среди всего объема преступности; 

 высокие темпы прироста; 

 рост уровня латентности. 

Указанные отрицательные тенденции продолжаются довольно 

длительный период и, как считают эксперты, будут проявляться в обществе 

довольно продолжительное время. 

На рост количества зарегистрированных корыстно-насильственных 

преступлений и лиц, которые их совершают, по нашему мнению, влияют 

                                                           
1
 Мафия с акцентом. - Режим доступа: URL: https://versia.ru/yetnicheskie-prestupnye-

gruppirovki-rossii--chto-my-o-nix-znaem (дата обращения: 07.04.2018). 
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социально-экономические, социально-политические, социально-

психологические и иные изменения, которые произошли в нашем обществе. 

Свое влияние оказало и изменение законодательной базы.  

Наряду с количественными произошли и качественные изменения 

корыстно-насильственной преступности, которые состоят в дальнейшем росте в 

ее структуре доли наиболее опасных групповых, организованных 

преступлений, что говорит о повышении степени ее общественной опасности и 

возрастании причиненного ею ущерба.  

Лица, совершающие групповые и организованные преступления, 

специализируются, как правило, на корыстных и корыстно-насильственных 

преступлениях. Это, в первую очередь грабежи, разбои, вымогательства. Более 

50% рассматриваемы преступлений относится к тяжким
1
. 

Хорошая организованность нынешних корыстных преступников, их связь 

с отдельными властными структурами отрицательно влияют, а порой и 

парализуют социальный контроль за преступностью. Преступные группировки 

стараются узаконить свою деятельность, сделать ее легитимной. Они 

организуют или приобретают официальные коммерческие структуры, которые 

используют, чтобы узаконить денежные средства, добытые противоправно. 

Сказанное относится, в первую очередь, к приватизированным предприятиям 

торговли, коммерческим банкам, риэлтерским фирмам, автомобильным 

сервисным центрам и др.
2
 

Эти тенденции будут в дальнейшем влиять на экономическое положение, 

порождать новые, раньше неизвестные и недоступные из-за своей сложности и 

объемности преступные деяния, а также деяния, требующие хорошей 

организации при осуществлении преступного замысла. 

В корыстно-насильственной преступности усматривается довольно 

четкая линия на сращивание с экономической преступностью. Создание 

                                                           
1
 Решетников А.Ю. Криминология: учебное пособие / А.Ю. Решетников, О.Р. Афанасьева. - 

М.: Юрайт, 2014. - С. 255. 
2
 Ситковский А.Л. Корыстная преступность как одна из современных угроз безопасности 

российского общества / А.Л. Ситковский // Российский следователь. – 2016. - № 13. – С. 28. 
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криминальных и полукриминальных структур вокруг производственных, 

коммерческих и других бизнес-структур будет еще продолжительное время 

сопровождаться самыми разными насильственными действиями - поджогами, 

взрывами, убийствами должностных лиц конкурирующих фирм, банков, 

нападениями на сотрудников правоохранительных органов. 

Неблагоприятные особенности наблюдаются в посягательствах на 

собственность со стороны несовершеннолетних: 2/3 совершаемых ими 

преступлений являются корыстно-насильственными. Анализ структуры таких 

преступлений несовершеннолетних говорит о том, что они чаще стали 

совершать грабежи и вымогательства. Причем имеется тенденция к увеличению 

(практически вдвое) криминальной активности несовершеннолетних в возрасте 

14 - 15 лет относительно совершения таких преступлений, как грабежи, разбои, 

вымогательства
1
. 

К числу криминологических особенностей корыстно-насильственной 

преступности относятся также ее четко выраженный корыстный характер, 

большая распространенность, значительное количество лиц, совершающих 

рассматриваемые деяния, многообразие используемых приемов и способов, 

повышение криминального профессионализма преступников; значительный 

разброс ее социально-демографических, нравственно-психологических и 

уголовно-правовых характеристик при довольно отчетливо выражающемся 

эгоцентризме, отсутствии уважения к интересам личности и общества в целом, 

корыстной мотивации. 

Таким образом, корыстно-насильственная преступность всегда занимала 

и занимает в настоящее время значительное место в структуре преступности 

России, характеризуя ее количественную сторону. Корыстно-насильственные 

преступления в значительной мере обусловливают общее состояние и 

тенденции преступности, а следовательно, в общем и всю криминальную 

обстановку в стране. 

                                                           
1
 Анисимов А.Г. Молодежная корыстно-насильственная преступность: монография / А.Г. 

Анисимов; науч. ред.: Репецкая А.Л. - М.: Юрлитинформ, 2013. - С. 56. 
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§ 2. Жертва преступления как основное понятие виктимологии 

 

На протяжении более чем двухсот лет, человек был и остается объектом 

научных исследований. Учитывая, что человек в различных научных 

направлениях выступает в качестве специфического объекта, разные науки, 

таким образом, исследуют его по-разному, исходя из собственного механизма 

целеполагания. Традиционно, юридические науки, изучающие преступную 

деятельность человека, как субъекта общественных отношений, исходили 

исключительно из факта совершения преступления. За пределами научного 

интереса оставался человек, который становился жертвой преступления. 

Поэтому лишь в 40-х годах прошлого (ХХ) века учение о жертве преступления 

получило статус относительного самостоятельного направления 

криминологических знаний, названного виктимологией (от латинского victima - 

жертва и греческого logos - учение, наука) и связанного с теорией причин 

преступности
1
. С этого периода времени в системе криминологических 

интересов начинает проявляться специфическое направление, объектом 

изучения которого становится человек, пострадавший от преступного 

посягательства, получивший специфическое наименование - жертва.  

С точки зрения виктимологии, жертва преступления рассматривается в 

качестве активного участника преступного деяния, способствующего 

возникновению преступления. В таком понимании жертва преступного 

посягательства становится активным участником преступного акта. 

Следует отметить, что поведение человека может быть не только 

преступным, но также и легкомысленным, неосмотрительным, рискованным и 

даже иногда провокационным, что является опасным для него и увеличивает 

вероятность быть объектом преступного посягательства - именно из этого 

                                                           
1
 Милованова Е.Н. Системообразующие признаки жертвы преступления / Е.Н. Милованова // 

Актуальные проблемы современного российского права. - Невинномысск: Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический институт, 2016. - С. 30. 



19 
 

исходит виктимология. В этой связи приобретают криминологическое значение 

и другие характеристики личности: возраст, пол, социальная роль, социальное 

положение, профессия, умение правильно действовать в критических 

ситуациях. Определенное сочетание таких субъективных и объективных 

факторов предопределяют вероятность стать потерпевшим или, говоря языком 

виктимологии, жертвой преступления
1
. 

Часто в качестве синонимов понятия «жертва» используются такие 

понятия, как «пострадавший» или «потерпевший». Однако большинство 

авторов все же разграничивают данные понятия. 

Так, Д.В. Ривман отмечает, что для виктимологии, являющейся общей 

теорией о жертве, и предметом которой выступают пострадавшие в любых 

ситуациях, термин «жертва» вполне достаточен, хотя он охватывает широкий 

круг пострадавших и не детализирует механизма причинения вреда. Но такое 

понимание не приемлемо, когда речь ведется о лице, которое пострадало 

непосредственно от преступления. Конечно, такое лицо тоже жертва, но только 

абсолютно в другом правовом поле. Поэтому для криминальной виктимологии 

требуется такой термин, который бы учитывал эти особенности. Именно таким 

термином и является «потерпевший». Без него криминальной виктимологии 

обойтись невозможно. Иначе это может привести к смешению 

соответствующих понятий
2
. 

Глубокое исследование личности потерпевших и их поведения было 

проведено И. Котларжем. Он отмечал, что личность потерпевшего как объекта 

имеет особую значимость в виду того, что при определенных обстоятельствах 

она может стать тем активным фактором, который либо воспрепятствует 

совершению преступления, либо наоборот его спровоцирует. Исследования 

                                                           
1
 Кыров А.А. Виктимологические аспекты личности потерпевшего от преступного 

посягательства. - Режим доступа: URL: http://nauka-rastudent.ru/35/3729/ (дата обращения: 

07.04.2018) 
2
 Цит. по: Бахал К.А. Виктимность личности в системе признаков, характеризующих жертву 

преступления // Научный вестник государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт". - Невинномысск: Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт, 2016. - С. 36. 
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показали, что личность потерпевшего, имеющая отрицательные 

характеристики, а также ее состояние зачастую при различных обстоятельствах 

связываются с причинением преступлением вреда в области интересов самого 

потерпевшего
1
. 

В свою очередь, необходимо разделять понятия «потерпевший» как 

объекты изучения уголовного процесса, уголовного права, виктимологии. Так, 

в свое время Л.В. Франк совершенно справедливо отмечал, что понимание 

потерпевшего с виктимологической точки зрения не должно связываться с его 

пониманием в уголовно-процессуальном аспекте
2
. 

Согласно положениям ч. 1 ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - УПК РФ)
3
, потерпевшим является лицо, 

которое признанно таковым в установленном законом порядке (субъективный 

критерий) и которому преступлением причинен физический, имущественный 

или моральный вред (объективный критерий). Соответственно уголовно-

процессуальное понимание потерпевшего представляет собой обязательное 

наличие как субъективного, так и объективного критериев. 

Потерпевший с точки зрения виктимологии - это непосредственная 

жертва преступного посягательства. Понимание потерпевшего в 

виктимологическом аспекте основывается исключительно на объективном 

критерии, выражающемся в наличии вреда, ущерба, причиненного 

преступлением
4
. 

Таким образом, понятия потерпевшего в виктимологическом плане и в 

уголовно-процессуальном не совпадают и выполняют различные функции. 

                                                           
1
 Цит. по: Кыров А.А. Виктимологические аспекты личности потерпевшего от преступного 

посягательства. - Режим доступа: URL: http://nauka-rastudent.ru/35/3729/ (дата обращения: 

07.04.2018) 
2
 Там же. 

3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон: принят Гос. Думой 

22 ноября 2001 г.: одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 г.: по состоянию на 19 

февраля 2018 г. // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921. 
4
 Залозный А.В. О соотношении категорий «потерпевший от преступления» и «жертва» в 

виктимологии // Актуальные проблемы уголовного права, криминологии, уголовно-

исполнительного права: межвузовский сборник научных трудов / под общ. ред. А.Г. 

Безверхова. - Самара: Самарский государственный университет, 2013. - С. 204. 
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Характеристика личности потерпевшего с точки зрения виктимологии 

приобретает больший интерес и значимость, когда происходит систематизация 

черт, свойств и особенностей его личности. Этим целям служит классификация 

потерпевших по различным основаниям. 

Классификация жертв преступлений может быть осуществлена на основе 

различных критериев и в соответствии с поставленными задачами. Это могут 

быть составы преступлений, которые объединены общим объектом (например, 

потерпевших от половых преступлений, убийств, корыстно-насильственных 

преступлений, экономических преступлений и т.д.), демографические 

характеристики (пол, возраст, род деятельности, профессия), по виду и 

кратности причиненного им вреда (потерпевшие, которые впервые пострадали 

от преступного деяния и потерпевшие, которым преступный вред причинялся 

неоднократно) и т.д. Целью классификации выступает повышение мер 

эффективности профилактики преступности
1
. 

В отечественной литературе первая попытка произвести классификацию 

потерпевших принадлежит Л.В. Франку, активно разрабатывавшему 

виктимологическую теорию. Наиболее важным по своему значению критерием 

для классификации Л.В. Франк считал характер преступлений, причинивших 

вред потерпевшему. В первую очередь он предложил положить за основу 

объект преступного посягательства. Также в качестве возможных оснований 

для классификации им были предложены такие элементы субъективной 

стороны состава преступления, исследование которых показывало бы динамику 

взаимоотношений преступника и его жертвы. Кроме того важная роль 

отводилась классификации потерпевших по социально-демографическим и 

нравственно-психологическим критериям. 

Д.В. Ривман в качестве одного из критериев для классификации 

потерпевших предлагает использовать тип их поведения. Исходя из этого, он 

выделяет следующие категории потерпевших: 

                                                           
1
 Говенко Ю.А. Классификация жертв преступления // Университетская наука. - 2016. - № 1. 

- С. 279. 
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1) агрессивные - потерпевшие, которые нападают на причинителя вреда 

или на других лиц, а также проявляют агрессию в форме грубых оскорблений, 

клеветы и т.д.; 

2) активные - потерпевшие, чье поведение хоть и не связано с нападением 

на преступника и конфликтным контактом, но при своем активном поведении 

они становятся объектами для преступного посягательства: сознательные 

самопричинители; неосторожные самопричинители; сознательные 

подстрекатели; неосторожные подстрекатели; 

3) инициативные - потерпевшие, поведение которых имеет 

положительную направленность, но при этом все же приводит к совершению 

преступления в отношении них. В данную группу могут быть отнесены, 

например, инициативные по должности или инициативные в силу личных 

качеств; 

4) пассивные - потерпевшие, не оказывающие сопротивления 

преступнику. Причинами этого могут быть различные обстоятельства: 

объективная неспособность к сопротивлению вследствие каких-либо 

заболеваний, травм и т.д. и объективная способность, но не осуществляемая по 

иным обстоятельствам; 

5) некритичные - потерпевшие, не умеющие адекватно и правильно 

оценить сложившуюся ситуацию; неосмотрительные; имеющие низкий 

образовательный уровень, интеллект; имеющие психические заболевания и 

отклонения; 

6) нейтральные - потерпевшие, чье поведение являлось безупречным, не 

было негативным и ни как не повлияло на совершение преступления; 

потерпевший в пределах своих возможностей оценивал ситуацию
1
. 

Кроме того Д.В. Ривманом приводится классификация потерпевших по 

нравственно-психологическим признакам. К таковым автор относит 

мнительность, тактичность, вежливость, доверчивость, некритичность, 

                                                           
1
 Цит. по: Говенко Ю.А. Классификация жертв преступления // Университетская наука. - 

2016. - № 1. - С. 281. 
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половую распущенность, склонность к употреблению алкоголя и наркотиков, 

жадность, деспотизм, трусость, физическую слабость и т.д.
1
. 

Представляется, что подобный разнобой в основаниях и объеме 

классификации жертв преступления объясняется не только тем, что 

исследователи виктимологической тематики ведут поиск наиболее 

совершенных систем группировки потерпевших даже в условиях, когда еще не 

накоплено достаточного количества фактического материала (что вполне 

закономерно на данном этапе развития криминальной виктимологии и не может 

вызвать возражений), но главным образом тем, что до сих пор еще четко не 

определено целевое назначение той или иной предлагаемой классификации. 

Если исходить из того, что криминальная виктимология - это такая 

научная дисциплина, которая изучает количественные и качественные 

биопсихосоциальные характеристики жертв преступления, закономерности их 

взаимоотношений с преступниками в целях более активной борьбы с 

правонарушениями, то следует признать, что наиболее общими, укрупненными 

первичными основаниями классификации пострадавших должны выступать 

социальные, психологические и биофизические характеристики жертв, а также 

особенности их взаимоотношений с причинителями вреда
2
. В свою очередь 

каждое из укрупненных оснований делится на составные группы, которые 

могут подразделяться на более мелкие подгруппы. 

С учетом сказанного можно предложить (в обобщенном виде) 

следующую классификацию жертв преступлений. 

1. По содержанию субъективной стороны преступления: а) жертвы 

умышленной преступности; б) жертвы неосторожной преступности. 

2. По направленности преступного посягательства: а) жертвы 

преступлений однородового объекта (преступления против личности, 

преступления против общественной безопасности и общественного порядка, 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Говенко Ю.А. Казнить нельзя помиловать (право поставить запятую есть у каждого) / Ю.А. 

Говенко // Международный научный журнал «Инновационная наука». - 2015. - № 4. - С. 89. 
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преступления против государственной власти и др.); б) жертвы определенных 

видов преступлений (убийств, телесных повреждений, краж, мошенничества и 

т.д.). 

3. По характеру причиненного потерпевшему вреда: а) жертвы, понесшие 

физический вред; б) жертвы, понесшие материальный ущерб; в) жертвы, 

которым преступлением причинен моральный вред. 

4. По виду взаимоотношений потерпевшего с преступником: а) 

случайные жертвы; б) не определенные заранее жертвы; в) предопределенные 

жертвы. 

5. По роли жертвы в генезисе преступления: а) жертвы нейтральные; б) 

жертвы - соучастники; в) жертвы-провокаторы. 

6. По иным социальным характеристикам: а) положение жертвы в 

системе общественных отношений (род занятий, специальность, профессия, 

общественный статут жертвы); б) социальные связи с преступником 

(родственные, служебные и др.); в) социальные отношения с причинителем 

вреда (деловые, товарищеские, враждебные и проч.). 

7. По психологическим критериям состояния потерпевшего: а) жертвы с 

выраженными нравственно-психологическими особенностями (люди алчные, 

агрессивные, нравственно распущенные, сластолюбцы и др.); б) жертвы с 

отклонением в психике (депрессивные личности, ипохондрики, алкоголики, с 

половыми отклонениями и проч.); в) жертвы - симулянты, мнимые 

потерпевшие. 

8. Из биофизических характеристик потерпевших научный и 

практический интерес представляют: а) пол жертвы; б) возраст потерпевшего; 

в) национальность; г) физическое состояние жертвы в предпреступной 

ситуации и в момент совершения преступления (опасное для жизни, 

болезненное, беспомощное и т.д.). 

 



25 
 

§ 3. Особенности и основные формы виктимологической профилактики 

 

Виктимологическая профилактика - это специфическая деятельность 

государственных и социальных институтов, направленная на выявление, 

устранение факторов, ситуаций, формирующих виктимное поведение, 

снижение виктимности у потенциальных жертв, активизацию их защитных 

свойств.  

П.А. Насуров отмечает, что виктимологическая профилактика 

преступлений, как средство поддержания виктимологический безопасности, 

представляет собой подсистему института предупреждения преступлений, 

состоящую из следующих взаимосвязанных и взаимодействующих блоков: 

 участников с их функционально-организационным построением; 

 мер предупреждения; 

 механизма реализации
1
. 

Мы солидарны с мнением автора, прежде всего, потому, что в процессе 

предупреждения преступности необходимо должное внимание уделить 

виктимологической профилактике. На наш взгляд, осуществление 

виктимологической профилактики дает субъектам предупредительной 

деятельности определенные возможности для комплексного воздействия на 

виктимологические причины и условия, порождающие преступность. 

Справедливо отметила А.И. Долгова, которая высказала мнение о том, что 

работа по выявлению потенциальных жертв преступлений не должна вестись в 

отрыве от деятельности по установлению лиц, склонных к совершению 

преступлений
2
. Проведение предупредительной деятельности, на наш взгляд, 

должно вестись с учетом виктимологических особенностей преступности. 

Необходимо отметить, что виктимологическая профилактика в системе 

                                                           
1
 Насуров П.А. Виктимологическая профилактика как необходимая мера в системе 

предупреждения преступности // Труды Академии МВД республики Таджикистан. - 2013. - 

№ 2. - С. 183. 
2
 Долгова А.И. Криминология: учебник. - М.: Норма, 2017. - С. 380. 
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предупреждения преступности занимает особое место, так как ведет к 

устранению и нейтрализации причин и условий, порождающих преступность не 

репрессивными, а гуманными методами, направленными на жертвы 

преступного посягательства. Права А.И. Долгова, считающая, что 

виктимологическая профилактика не решает все проблемы, однако в общем 

ряду с традиционной и вместе с ней она существенно повышает уровень 

предупреждения преступлений, делает в целом предупредительную 

деятельность логически завершенной
1
. Выражая солидарность с автором, 

хотелось бы добавить, что для целенаправленной предупредительной 

деятельности в отношении отдельных видов преступлений необходимо 

осуществлять целенаправленную виктимологическую профилактику в 

отношении определенных категорий лиц, которые в определенных условиях 

склонны стать жертвами преступного посягательства. 

Выделяют три уровня виктимологической профилактики
2
: 

Общесоциальный уровень - решение социально-экономических и 

культурно-воспитательных задач, которые направлены на устранение или 

нейтрализацию причин и условий, способствующих криминальной 

виктимизации общества, и на снижение степени виктимности граждан. 

Специальный уровень - мероприятия, имеющие специальной целью 

предупреждение преступлений путем недопущения реализации виктимных 

свойств и качеств отдельных лиц или групп населения. 

Индивидуальный уровень - индивидуальная профилактическая работа с 

лицами, которые, судя по их поведению или совокупности личностных 

характеристик, могут с большой вероятностью стать жертвами преступлений, 

направленная на повышение активности их защитных реакций, а также 

обеспечение их личной, имущественной и иной безопасности. 

На каждом уровне виктимологической профилактики можно выделить 

                                                           
1
 Там же. - С. 379. 

2
 Варчук Т.В. Виктимология: учебное пособие; под ред. С.Я. Лебедева. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2016. - С. 62. 
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объектов и субъектов. Так, на общесоциальном уровне в качестве объекта 

выступают все жители страны как потенциальные жертвы преступлений. В 

связи с этим на данном уровне требуется создание системы эффективной 

социальной защиты всех граждан от возможной виктимизации. Это 

осуществляют такие субъекты, как органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. Они определяют основные направления, задачи, 

функции профилактической деятельности, обеспечивают финансирование и 

реализацию региональных и местных программ, направленных на 

профилактику правонарушений, координируют деятельность 

подведомственных им структур в этой работе. 

На специальном уровне объектами являются отдельные группы 

населения повышенной виктимности, например безработные, наркоманы, 

проститутки и другие. Важную роль среди субъектов профилактики здесь 

играют правоохранительные органы. 

Объект индивидуального уровня - это отдельные лица, склонные стать 

жертвами преступлений. В свою очередь среди субъектов можно выделить 

специализированные подразделения и психологические службы 

правоохранительных органов, центры кризисной и психологической помощи. 

Говоря о субъектах в целом, следует отметить, что, к примеру, семья, 

образовательные и воспитательные учреждения, общественные организации, 

граждане действуют на всех уровнях виктимологической профилактики. Кроме 

того, как и в криминологии, субъектов можно разделить на 

специализированных и неспециализированных. Специализированными 

субъектами выступают органы государственной власти и местного 

самоуправления, правоохранительные органы, образовательные учреждения 

(дошкольные учреждения, школы, лицеи, гимназии, средне-специальные 

учреждения), органы здравоохранения, социальной защиты и занятости 

населения. К неспециализированным субъектам относятся все виды 
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негосударственных организаций, объединений, группы граждан
1
. 

В настоящее время в Российской Федерации обеспечение безопасности 

граждан, их собственности возлагается на государство в лице органов 

государственной власти и местного самоуправления, сотрудников 

правоохранительных органов и, в первую очередь, как это не парадоксально, на 

самих граждан. 

С сожалением можно констатировать, что виктимологическая 

профилактика в России лишь обозначается в практической деятельности 

правоохранительных органов, в отличие от зарубежных стран, где она 

функционирует как единая система, элементами которой являются органы 

государственной власти, институты гражданского общества, активные 

граждане. 

Западные виктимологи отводят значимую роль в профилактике 

виктимизации населения общественному самоуправлению. Гражданское 

общество, его институты выступают основными субъектами 

виктимологической профилактики
2
. 

Что касается основных мер виктимологической профилактики, то на 

каждом уровне они разные. На общесоциальном уровне это может быть 

разработка закона и подзаконных актов о защите жертв преступлений, 

активизация правовой пропаганды в СМИ, создание специализированных 

подразделений по виктимологической профилактике в правоохранительных 

органах. Важным средством общей виктимологической профилактики является 

правовое воспитание. 

В положительном плане, на наш взгляд, здесь следует отметить 

Федеральный закон № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

                                                           
1
 Кучина М.С. Значимость виктимологической профилактики в системе мер предупреждения 

преступлений // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. - 

2015. - № 3. - С. 92-93. 
2
 Варчук Т.В. Виктимология: учебное пособие / Т.В. Варчук, К.В. Вишневецкий; под ред. 

С.Я. Лебедева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - С. 130. 
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свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»
1
. На него, в 

частности, неоднократно делаются ссылки в Федеральном законе № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»
2
 как на гарантию безопасности лиц, сообщивших 

о соответствующих преступлениях. Однако проблемой видится совершенно 

отсутствующее освещение результатов подобной «защиты» и стимулирования 

такими образом граждан к соответствующему активному поведению. 

В целях восстановления отечественного опыта профилактики 

правонарушений и упорядочения правового регулирования общественных 

отношений, возникающих в этой сфере, определения и разграничения 

полномочий органов государственной власти и местного самоуправления был 

принят Федеральный закон № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"
3
. 

Закон № 182-ФЗ устанавливает организационно-правовую основу 

системы профилактики правонарушений, общие правила ее функционирования, 

основные принципы, направления, виды профилактики и формы 

профилактического воздействия, полномочия, права и обязанности субъектов 

профилактики и лиц, в ней участвующих. 

К числу субъектов профилактики отнесены федеральные, региональные и 

муниципальные органы власти, а также Следственный комитет и прокуратура 

РФ. Лицами, участвующими в профилактике, признаются граждане, 

общественные объединения и иные организации, оказывающие содействие 

субъектам профилактики. Указанные лица участвуют в реализации 

                                                           
1
 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства: федер. закон: принят Гос. Думой 31 июля 2004 г.: одобрен Советом 

Федерации 8 августа 2004 г.: по состоянию на 7 февраля 2017 г. // Собрание 

законодательства РФ. - 2004. - № 34. - Ст. 3534. 
2
 О противодействии коррупции: федер. закон: принят Гос. Думой 19 декабря 2008 г.: 

одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 г.: по состоянию на 28 декабря 2017 г. // 

Собрание законодательства РФ. - 2008. - № 52 (ч. 1). - Ст. 6228. 
3
 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федер. 

закон: принят Гос. Думой 10 июня 2016 г.: одобрен Советом Федерации 15 июня 2016 г. // 

Собрание законодательства РФ. - 2016. - № 26 (Часть I). - Ст. 3851. 
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государственных и муниципальных программ, а также в мероприятиях по 

охране общественного порядка и других социально значимых мероприятиях. 

В тоже время указанный закон, несмотря на всю его важность для 

общества, не содержит виктимологическую профилактику преступности, то 

каким образом потенциальная жертва может защитить себя. 

В нашей республике также был принят закон, направленный на 

регулирование профилактической деятельности субъектов профилактики - 

Закон РТ № 3-ЗРТ "О профилактике правонарушений в Республике 

Татарстан"
1
. Данным законом урегулированы отдельные общественные 

отношения, возникающие в сфере профилактики правонарушений на 

территории Республики Татарстан. 

Правовой основой виктимологической профилактики являются также 

подзаконные акты, в частности, изданные МВД России. Это Приказы МВД 

России № 19 "О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений"
2
, № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции»
3
, № 845 «Об утверждении Инструкции по 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел Российской Федерации»
4
 и др. 

Также следует заметить, что меры виктимологической профилактики не 

следует сводить лишь к защитно-воспитательной работе с гражданами. 

Проблема состоит в том, что работа по выявлению лиц с повышенной 

виктимностью практически не ведется. Думается, что такая односторонность в 

                                                           
1
 О профилактике правонарушений в Республике Татарстан: закон РТ: принят Гос. Советом 

Республики Татарстан 26 декабря 2016 г. // Республика Татарстан. - 2017. - № 4. 
2
 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: приказ МВД 

России от 17 января 2006 г. № 19: по состоянию на 28 ноября 2017 г. - Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 07.04.2018) 
3
 Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции: приказ МВД 
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4
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исполнительной власти. - 2014. - № 11. 
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индивидуальной виктимологической профилактике обусловлена главным 

образом отсутствием специальных методик по выявлению лиц с повышенной 

виктимностью и субъектов, осуществляющих этот специфический вид 

профилактики
1
. 

Так, например, в настоящее время широко освещается проблема 

противодействия педофилам, где принятые в последнее время нормативные 

акты направлены на ужесточение наказания, проведение лечения в местах 

лишения свободы и т. д., но они не предполагают целенаправленного 

выделения потенциальных жертв и мер по снижению соответствующей 

виктимности. 

Специальная профилактика предполагает разработку специальных 

программ виктимологической профилактики отдельным группам населения, 

воспитательную работу и пропаганду безопасного поведения в 

предкриминальных и криминальных ситуациях, организацию центров 

правовой, психологической и кризисной помощи жертвам преступлений. На 

индивидуальном уровне должна проводиться индивидуально-воспитательная 

работа и реабилитационные мероприятия. 

Е.В. Савиных выделяет среди индивидуальной профилактики первичную, 

непосредственную и вторичную
2
. Первичная (предварительная) профилактика 

предполагает выявление повышенной виктимности; информирование о 

возможных криминальных опасностях; специальное обучение. Она нацелена на 

личность, подпадающую под признаки потенциальной жертвы, обладающей 

высокой степенью виктимности. Непосредственная (экстренная) профилактика 

- оказание экстренной помощи и защиты потенциальных жертв 

непосредственно в предкриминальной и криминальной ситуациях. Она 

направлена на лицо, либо уже ставшее жертвой преступления, либо 

находящееся в состоянии, близком к «превращению» в жертву. Вторичная 

                                                           
1
 Савиных Е.В. Основные направления и проблемы виктимологической профилактики 

преступности // Виктимология. - 2014. - № 1. - С. 52. 
2
 Там же. - С. 53. 
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(реабилитационная) профилактика представляет собой устранение 

посттравматического стрессового состояния и эффектов пережитой опасности, 

оказание медицинской помощи, правовую, трудовую и имущественную 

реабилитацию. 

Различие между формами индивидуальной профилактики обусловлено 

главным образом временным критерием, позволяющим определить 

местонахождение потенциальной жертвы во временном расстоянии до момента 

совершения в отношении ее преступления
1
. Например, если гражданин ведет 

себя беспечно и невнимательно в общественном месте, демонстрирует 

содержимое своего кошелька, не контролируя при этом ситуацию (тем самым в 

определенном смысле провоцирует карманную кражу), то необходимо 

«пресекать» его явно виктимное поведение, разъяснять, что именно такое 

невнимательное и беспечное поведение именно в таких общественных местах 

ведет к совершению кражи. 

Способствовать этому, на наш взгляд, могут транслируемые по 

телевидению передачи о методах деятельности преступников, типа «Суд идет», 

«Суд присяжных», «След», «Детективы» и подобные. Но проблема, как 

представляется, в том, что именно тот, кто чаще всего становится жертвой, как 

раз и не смотрит подобные передачи. 

Среди мер индивидуального воздействия выделяют убеждение и 

помощь
2
. Меры убеждения носят комплексный защитно-воспитательный 

характер: беседы, разъяснения, как не стать жертвой преступления, 

профилактика виктимного поведения (в частности, употребления алкогольных 

напитков, общения с незнакомыми людьми, посещение незнакомых квартир, 

домов, заброшенных строений, участков местности). Меры помощи 

реализуются реабилитационными центрами путем организации групповых и 

индивидуальных консультаций, оказания социально-психологической помощи, 

выявления и нейтрализации виктимологически значимых черт личности. 
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 Решетников А.Ю. Криминология: учебное пособие. - М.: Юрайт, 2014. - С. 192. 
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 Решетников А.Ю. Криминология: учебное пособие. - М.: Юрайт, 2014. - С. 193. 
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Проблемой видится организация стопроцентного охвата «категорий 

риска» - неблагополучных семей, бездомных, беспризорных и других подобных 

граждан.  

Таким образом, эффективность виктимологической профилактики 

невозможна без анализа обширной информации виктимологического характера, 

позволяющей всесторонне учесть криминологические факторы (как общие, так 

и характеризующие конкретное преступление). Собранная информация, ее 

изучение позволяют выявить типичных потенциальных жертв. Безусловно, 

выявление таких лиц представляет собой сложную задачу, особенно если 

учесть, что многие лица, уже пострадавшие от преступных действий, не 

обращаются в правоохранительные органы. 

В целях создания эффективной системы виктимологической 

профилактики необходимо: 

1) создание достаточно полной системы учета и статистики жертв 

преступлений в государственной отчетности правоохранительных органов, 

учитывая количественные и качественные показатели виктимизации граждан; 

2) на федеральном уровне ежегодно проводить опросы населения для 

выяснения того, сколько реально было совершено в отношении них 

преступлений, о которых они сообщили полиции (наподобие национального 

виктимологического опроса населения (NCVS), проводимого в США, для 

определения реального уровня преступности); 

3) организовать на региональном уровне специализированные 

учреждения для жертв преступлений, нуждающихся в социальной 

реабилитации: 

 социально-реабилитационные центры для жертв преступлений, 

нуждающихся в оказании социальной реабилитации, медицинской, 

правовой, психологической, информационной и иной помощи; 

 социальные приюты для жертв преступлений, обеспечивающих временное 

проживание и социальную реабилитацию жертв преступлений, 

подвергшихся насилию и нуждающихся в экстренной помощи государства; 
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4) организовать специальные общественные центры защиты граждан от 

преступлений, основной задачей которых будет являться информирование 

населения о мерах защиты от преступлений путем проведения обучающих 

курсов прикладной виктимологии и противодействие рецидивной 

виктимизации личности; 

5) вовлекать граждан в народные дружины, в волонтерские движения, 

направленные на виктимологическую профилактику; 

6) усилить систему патрулирования и установить системы 

видеонаблюдения в виктимоопасных местах; 

7) на местном уровне внедрить в воспитательный процесс (в детских 

садах, в учебных заведениях) программы по обучению прикладной 

виктимологии. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное можно сделать следующие 

выводы. 

Преступления против собственности относятся к корыстно-

насильственным преступлениям - это совокупность преступлений, которые 

совершены на определенной территории за определенный промежуток времени 

по мотиву корысти с применением насилия или с угрозой его применения.  

В зависимости от способа завладения и удержания чужого имущества 

среди преступлений против собственности можно выделить насильственные 

грабеж (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), вымогательство (п. 

«в» ч. 2 и 3 ст. 163 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (п. «в» ч. 2 и ч. 4 ст. 166 УК РФ) и 

ненасильственные: кража, мошенничество, присвоение и растрата, грабеж и 

вымогательство без применения насилия, хищение предметов, имеющих 

особую ценность, причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

Самыми распространенными являются грабежи, разбои и 

вымогательства. Грабежи и разбойные нападения с целью завладения личным 

имуществом граждан происходит на улицах, площадях и в парках, скверах в 



35 
 

вечернее и более позднее время. Уличные грабежи совершаются, как правило, 

внезапно, и лицо, у которого похищено имущество не успевает принять 

защитные меры. Способами совершения грабежей являются: срывание шапок с 

головы; завладение вещами на глазах у других лиц. Нарастает тенденция 

ужесточения насилия при уличных грабежах и разбоях. 

Все большее распространение получает вымогательство, которое 

выражается в требовании – понуждении преступника передать ему: а) личное 

имущество потерпевших; б) право на имущество; в) совершить определенные 

действия имущественного характера. Понуждение к передаче осуществляется: 

а) под угрозой насилия над личностью потерпевшего, его близких; б) путем 

шантажа (угрозы оглашения позорящих сведений); в) путем истребления 

имущества; г) путем насилия над личностью, в том числе опасного для жизни и 

здоровья потерпевшего. 

Основным понятием виктимологии является «жертва» преступления, под 

которой необходимо понимать лицо, которому причинен физический, 

моральный вред, материальный ущерб или основные права которого были 

существенно нарушены в результате преступления, независимо от того, 

признал ли его закон в установленном порядке в качестве потерпевшего. 

Классификация жертв преступлений может быть осуществлена на основе 

различных критериев и в соответствии с поставленными задачами. 

Предложенная нами классификация жертв не является безусловной и 

исчерпывающей. Отдельные ее показатели можно уточнять, дополнять, 

«дробить». Однако в целом, на наш взгляд, она позволяет довольно полно 

выявить количественные и качественные характеристики потерпевших от 

преступления. Что необходимо прежде всего для более глубокого уяснения, кто 

чаще других становится жертвами преступления, чтобы на этой основе 

наметить более действенные меры борьбы с преступностью, предметней и 

целенаправленней осуществлять общую и индивидуальную профилактику 

возможных жертв. 

Виктимологическая профилактика - это деятельность, направленная на 
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установление, ликвидацию или минимизацию факторов, обстоятельств, причин, 

формирующих виктимное поведение; выявление социальных групп или 

конкретных людей, характеризующихся повышенной степенью виктимности; 

выработку или совершенствование специальных методов, способов 

предупреждения преступлений. Она является мерой криминологической 

профилактики и характеризуется рядом определенных признаков: 

 специальный объект воздействия - потенциальный или реальный 

потерпевший; 

 анализ поведения потенциального потерпевшего, прогноз вероятных 

виктимных последствий; 

 получение информации от самих объектов виктимологической 

профилактики; 

 использование возможностей взаимопомощи граждан. 

Виктимологическая профилактика может осуществляться на трех 

уровнях: общесоциальном, специальном, индивидуальном. 

В целях создания эффективной системы виктимологической 

профилактики нами предложен ряд мер, которые должны оказать воздействие 

на потенциальных потерпевших для нейтрализации их виктимного поведения. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

§ 1. Виктимологическая профилактика различных видов краж 

 

Кража, будучи самым распространенным преступлением, обладает 

ограниченной виктимологической характеристикой, поскольку 

непосредственного контакта на этапе совершения преступления между 

преступником и потерпевшим в его механизме нет
1
 (преступник и жертва могут 

контактировать на этапе предкриминального поведения, когда преступник 

пытается заранее выяснить о жертве какие-либо факты, либо преступник и 

жертва являются знакомыми, родственниками, друзьями). Тем не менее, кражи 

являются показательными с точки зрения виктимологии. 

Виды краж по степени распространенности разделяются на следующие: 

1) квартирные; 2) уличные; 3) автотранспорта; 4) на транспорте; 5) карманные; 

6) скота в сельской местности; 7) у совместно проживающих лиц в 

общежитиях, гостиницах, пансионатах, домах отдыха. 

Состояние краж во многом определяет уровень преступности. Так, в 2017 

году зарегистрирована 788531 кража
2
 (38% от всех преступлений), причем 

кражи из квартир и частных домов составляют примерно треть этого числа. 

В связи с этим особую значимость приобретает проблема 

предупреждения этих преступлений, поскольку очевидно, что преступность, 

как и всякое негативное явление, рациональнее предупреждать, чем потом 

разбираться с ее последствиями. 

Согласно исследованиям, в структуре потерпевших от краж, доля мужчин 

                                                           
1
 Камалова А.К. Виктимологические аспекты механизма преступного поведения при 

совершении кражи // Вестник Московского университета МВД России. - 2016. - № 3. - С. 

114. 
2
 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года. - М.: ФКУ «Главный 

информационно-аналитический центр» МВД РФ, 2017. - С. 3. 
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составляет 52,6%; доля мужчин-потерпевших с небольшим преобладанием 

отмечается по таким преступлениям как квартирная кража, дачная кража, кража 

из иного помещения, кража транспортного средства, кража из движимого 

имущества. Доля женщин-потерпевших преобладает от карманных краж
1
. 

Возрастная характеристика показывает, что наибольшее количество лиц, 

признанных в качестве потерпевших от краж, от 30 до 49 лет. Это можно 

объяснить тем, что в этом возрасте люди достигают определенного социального 

статуса и материального благополучия, многие люди приобретают собственные 

квартиры, дачные дома и т.д. 

Необходимо отметить, что достаточно большая доля (более 20%) 

потерпевших от краж приходится на лиц от 50 лет и старше. Виктимизация 

пожилых людей становится все более актуальной проблемой, так как рост 

преступлений в отношении наиболее незащищенных групп населения, прежде 

всего, определяет уровень нравственного состояния общества. 

А.Л. Ситковский, исследовавший роль личности жертвы не только по 

социально-демографическим, но и по ее психологическим особенностям, 

указал, что повышенной виктимностью в силу психологических особенностей в 

большей степени обладают потерпевшие от карманных краж. Комплекс 

личностных свойств этой группы потерпевших характеризуется недостаточно 

высоким уровнем самоконтроля, подверженностью влиянию случая, 

несамостоятельностью в принятии решений, беспечностью и определенной 

степенью импульсивности поведения. Данная группа относится к пассивному 

типу потерпевшего с элементами провокации в поведении, которые зависят от 

уровня самоконтроля, внимательности к окружающим. Потерпевшие от 

квартирных краж не имеют столь «рельефно выраженной психологической 

виктимности». По его словам это обусловлено, в первую очередь, 

функциональной связью «преступник-жертва» и отсутствием виктимогенной 

                                                           
1
 Камалова А.К. Виктимологические аспекты механизма преступного поведения при 

совершении кражи // Вестник Московского университета МВД России. - 2016. - № 3. - С. 

114. 



39 
 

ситуации, в ходе которой преступник при контакте с жертвой совершает 

преступление, ориентируясь на ее личностные свойства
1
. 

Важным средством виктимологической профилактики краж является 

правовое воспитание. Участию отдельных граждан в предупреждении краж 

может способствовать пропаганда знаний о механизме преступного поведения 

при совершении кражи; обстоятельствах, порождающих и способствующих 

совершению кражи, способах предупреждения краж. 

Важную роль в предупреждении краж из квартир играют сообщения в 

местной печати, по радио, и телевидению о фактах совершения квартирных 

краж в определенных районах города, которые стали возможными в силу 

конкретных криминогенных обстоятельств. 

Полагаем, что для более эффективного воздействия на граждан 

профилактических мер, необходимо предоставлять информацию, основываясь 

не только на различных видах краж, но и на типологии личности потерпевших. 

Так, информационные плакаты, предупреждающие и обучающие ролики по 

типу рекламы, звуковые предупреждающие объявления и т.п. должны 

разрабатываться с учетом той информации, которая характеризует конкретный 

тип жертвы. В соответствии с типами личности жертвы кражи (пассивный (или 

случайный), активно-провоцирующий, пассивно-провоцирующий, негативный), 

можно выделить четыре модели профилактической информации. Первая 

модель должна быть направлена на профилактику невнимательного, 

неосмотрительного, небрежного поведения потенциальных потерпевших в 

определенных местах, т.е. рассчитана на наибольшее число граждан. Вторая 

модель должна быть рассчитана на профилактику провоцирующего поведения, 

т.е. демонстрации материальных ценностей в общественных местах, в 

социальных сетях и т.п. Третья модель должна быть направлена на 

возможность технического обеспечения сохранности имущества. Четвертая 

модель должна быть направлена на профилактику аморального поведения, 

                                                           
1
 Малкина-Пых И.Г. Виктимология. Психология поведения жертвы: учебное пособие - СПб.: 

Питер, 2017. - С. 415. 
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которое может спровоцировать совершение кражи. 

Далее, с гражданами, у которых наиболее ярко выражены виктимные 

свойства, необходимо проводить индивидуальную виктимологическую 

профилактику краж. Для начала необходимо выявить лиц, виктимность 

которых связана с характерными особенностями личности и ее поведения в 

различных ситуациях; установить тип личности жертвы кражи, а также 

осуществить прогноз вероятного виктимного поведения конкретного лица. 

Следует отметить, что из-за определенных сложностей выявления 

потенциальных жертв краж, правоохранительными органами индивидуальной 

профилактической работе уделяется недостаточное внимание. 

Профилактическая работа осуществляется в основном с лицами, которые уже 

стали потерпевшими от краж, в целях недопущения повторной виктимизации. 

Выявление таких лиц, как правило, происходит автоматически - в процессе 

выявления и расследования кражи. При этом меры превентивного характера 

ограничиваются вынесением и направлением представлений, 

профилактическими беседами. 

В основном меры виктимологической профилактики краж складываются 

из системы обучения и воспитания каждого конкретного человека, включая 

разъяснения о тех свойствах личности, которые способствуют совершению 

кражи. Такая просветительская работа должна осуществляться с учетом 

виктимных свойств, соответствующих конкретному типу личности 

потерпевшего. Так, если человек ведет себя невнимательно и беспечно в 

общественном месте (пассивный тип), к примеру, забыл закрыть сумку, то 

необходимо «пресекать» его явно виктимное поведение, разъяснять, что 

именно такое невнимательное и беспечное поведение и именно в таких 

общественных местах ведет к совершению кражи. Если человек относится к 

пассивно-провоцирующему типу личности, то ему необходимо разъяснять 

возможности технического обеспечения безопасности своего имущества 

(установка сигнализации, видеонаблюдения и т.д.), а также о взаимодействии с 

правоохранительными органами. Активно-провоцирующему типу личности 
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жертвы необходимо разъяснять, что, к примеру, демонстрация материальных 

ценностей может привести к определенным негативным последствиям. При 

этом необходимо приводить реальные примеры подобного поведения, 

способствующего совершению кражи. Следует также указать на то, что 

необходимо пресекать поведение, связанное с предоставлением личной 

информации и демонстрацией материальных ценностей в социальных сетях. 

Если человек относится к негативному типу личности жертвы, то тут уже кроме 

метода убеждения, необходимо оказывать помощь (лечение от алкогольной или 

наркотической зависимости). 

К виктимологической профилактике краж предлагаем также отнести 

меры, направленные на нейтрализацию криминогенных свойств ситуаций, 

способствующих совершению кражи. 

1. Меры, связанные с непосредственной защитой объектов преступного 

посягательства (разработка более эффективных запирающих устройств, 

укрепления дверей, окон, установления физической охраны и охранной 

сигнализации, совершенствование системы страхования объектов от 

криминальных посягательств). 

2. Меры, связанные с созданием осознаваемых преступником трудностей 

в совершении кражи (организация системы контроля и управления доступом; 

усиление охраны с помощью видеонаблюдения и контрольно-пропускной 

системы, когда, к примеру, консьерж или охранник ведет запись посетителей и 

пропускает в дом или на территорию жилого комплекса только после 

согласования по домофону с конкретными жильцами; наличие сторожевой 

собаки на участке, в доме или квартире). 

3. Меры, увеличивающие осознаваемую преступником угрозу 

разоблачения и задержания (установление системы охранного телевидения или 

видеонаблюдения за объектами возможного преступного посягательства; 

организация быстрого взаимодействия с органами правопорядка при помощи 

специально установленной в общественных местах аппаратуры прямой связи, 

визуальное наблюдение, осуществляемое жителями по месту жительства, 
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установка дежурства в подъездах (движение солидарности, по типу 

распространенной в зарубежных странах практики «neighbors watch»). 

Мы полагаем, важной мерой предупреждения квартирных краж является 

деятельность органов внутренних дел по активизации деятельности граждан, 

направленной на повышение охранно-защитных функций своих жилищ 

(укрепление окон, дверей своих квартир, установка охранной сигнализации, 

укрепление дверей на подъездах с установкой запорных устройств, домофонов, 

организация дежурств во дворах домов и т.п.). Сотрудникам органов 

внутренних дел необходимо, используя возможности средств массовой 

информации и личные контакты, постоянно повышать осведомленность 

населения о способах защиты собственности, пропагандировать современные 

технические средства охраны жилища от незаконного проникновения, в том 

числе и установку видеокамер, работающих в режиме on-line с правом 

свободного доступа к информации собственников квартир (домов).  

Еще одним видом краж являются кражи транспортных средств.  

С каждым годом количество граждан, являющихся собственниками 

транспортных средств, растет, вместе с тем растет и число людей, которые 

могут потенциально стать жертвами хищения транспортного средства, и, таким 

образом, образуется некоторая общность людей, обладающая повышенной 

виктимностью благодаря приобретенному статусу владельца транспортного 

средства. 

Социально-демографическая структура потерпевших от посягательств на 

транспортные средства состоит из людей зрелого возраста, в основном 

мужского пола, почти в каждом втором случае, потерпевший имеет высшее 

образование, более того, значительная часть из них относится к категории 

инженерно-технических работников или занята в сфере умственного труда
1
. 

Следует отметить, что в условиях крупного города водители, оставляя 

                                                           
1
 Павлик Е.М. Виктимологическая характеристика жертв хищений транспортных средств // 

XIX Царскосельские чтения. Материалы международной научной конференции / под общ. 

ред. В.Н. Скворцова, отв. ред. Л.М. Кобрина. - СПб.: Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина, 2015. - С. 206. 
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свои автомобили на охраняемых стоянках, гаражах, паркингах, надежно 

защищают транспортные средства от хищений. Поэтому факты хищения 

транспортных средства с вышеперечисленных мест случаются значительно 

реже, чем с неохраняемых территорий.  

Является весьма актуальной и задача обеспечения безопасности 

транспортного средства в условиях временного паркования. «Представляется, 

что участие органов внутренних дел должно заключаться в выявлении очагов 

наибольшей виктимности автовладельцев и соответствующем информировании 

об этом компетентных органов с целью устройства охраняемых стоянок для 

транспортных средств в местах его интенсивной временной концентрации (у 

промышленных и зрелищных предприятий, в зонах отдыха и т.п.)»
1
. 

В связи с этим следует принять такие профилактические меры, как 

распространение памяток или брошюр с информацией для граждан об 

опасности посягательства, о новых способах обмана, применяемых 

злоумышленниками. Кроме того, необходимо еще при конструировании 

автотранспортных средств принимать меры по обеспечению их защиты от 

угонов и краж, предусматривая оборудование всех автомобилей защитными 

охранными системами. 

В соответствии с п. 48.3 Наставления по организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции (утв. Приказом МВД России № 1166) 

«участковые должны проводить разъяснительную работу с сотрудниками 

охраны и гражданами, работающими на объектах, о принятии мер по 

сохранности имущества (в том числе о целесообразности установки охранной 

сигнализации), о действиях в чрезвычайной ситуации, при угрозе совершения 

террористического акта». 

К предупреждению угонов и краж автотранспорта необходимо также 

отнести и организацию платных парковок, которые оборудованы 

                                                           
1
 Павлик Е.М. Виктимологические аспекты предупреждения хищений транспортных средств 

// Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в контексте современных 

научных исследований. Материалы международной научно-практической конференции. - 

СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД РФ, 2015. - С. 127. 
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современными техническими средствами. В гаражных кооперативах для таких 

целей применяют посменные дежурства, а также устанавливают 

автоматизированную пропускную систему. Установка различных 

автосигнализаций также получила достаточно большое развитие. При этом 

сотрудникам правоохранительных органов можно вменить в обязанность 

консультирование граждан и организаций по вопросам выбора, установки и 

эксплуатации противоугонных систем, что станет действенной мерой 

виктимологической профилактики. 

Для наиболее успешного развития виктимологической профилактики 

требуется эффективное информационное обеспечение профилактической 

деятельности органов внутренних дел. В настоящий момент приходится 

констатировать отсутствие полноценных данных о преступности, методиках ее 

изучения и анализа. Что касается данных о лицах, которым преступлениями 

причинен ущерб, то такая информация минимальна. Эти разрозненные, 

относительно несистематизированные, скудные данные вряд ли окажут 

существенную помощь при осуществлении виктимологической профилактики. 

Заинтересованные службы и подразделения должны вовремя и 

достоверно полно получать количественно-качественную информацию о 

личности потерпевших и их поведении. Однако на деле еще даже в форме 5 

«Статистическая карточка о потерпевшем» отсутствует элементарная 

информация о том, впервые ли в отношении данного лица совершается 

преступление либо рецидивно, а если рецидивно, то имеет ли повторно 

совершенное преступление одну и ту же направленность с предыдущим. 

Кроме того, необходимо создание единой базы автомобилей на уровне 

МВД России на основе сотрудничества с отечественными 

автопроизводителями, в которую будут входить сведения об автомобилях, 

сошедших с конвейера, и данные о номерных частях, выпущенных как 

запасные части. Ведь известно, что чаще всего угоняют автомобили 

российского производства ВАЗ (09,99,010), а также автомобили японского 

производства: Мазда, Инфинити, Нисан, Тойота Лэнд Крузер. Японские 
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автомобили у похитителей вызывают повышенный спрос в связи с тем, что они 

обычно являются автомобилями средней ценовой категории, тем самым 

распространены в нашей стране, к тому же заводские охранные системы, к 

примеру, немецких автомобилей наиболее надежны, чем у японских 

автомобилей. 

Также требуется специализированная база данных для автомобилей, не 

подлежащих восстановлению, а именно после совершения ДТП, стихийных 

бедствий или пожаров. Информационную базу такого типа можно создать на 

основе учетных документов «Местный розыск автотранспорта». Она позволит 

прослеживать действия злоумышленников по легализации автотранспортных 

средств, при обращении в регистрационные отделы ГИБДД, а также поможет 

решать одну из основных задач, связанную с принятием профилактических мер 

по легализации похищенных автотранспортных средств. С целью недопущения 

фактов скупки злоумышленниками на «авторазборках» регистрационных 

документов на автотранспортные средства граждан для продажи по частям 

данные о таких автомобилях тоже могут размещаться в вышеуказанной базе 

данных. 

Наконец, внедрение системы «ДатаДот», которая позволяет с легкостью 

идентифицировать транспортное средство и его отдельные составляющие, 

станет дополнительным шагом к успешному осуществлению превентивной 

деятельности в отношении рассматриваемого вида преступлений. 

Переходя к нравственно-психологической характеристике потерпевших, 

следует отметить, что те пострадавшие автовладельцы, которые в силу своих 

возможностей противодействовали посягательствам, реально осмысливали 

возможность наступления негативных для себя последствий, проявляли 

необходимую бдительность и предусмотрительность, виктимологами принято 

относить к нейтральным потерпевшим. 

Лиц, демонстрирующих неосмотрительность, неумение достаточно 

дальновидно оценить ситуации, которые в конечном итоге привели к 

причинению вреда, согласно предложенной в криминологической литературе 
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классификации, относят к некритичным потерпевшим
1
. 

Значительная часть владельцев транспортных средств (около 88-90%) 

заботится об установлении дополнительных противоугонных систем и в целом 

принимают надлежащие профилактические меры от хищения транспорта, 

однако это не освобождает автолюбителя о необходимости повышения личной 

бдительности, поскольку при реализации каждого десятого-двенадцатого 

посягательства на индивидуальные транспортные средства способствует 

определенная беспечность потерпевших, которая выражается в оставлении 

ключей в салоне автомобиля и оставление его без присмотра даже на несколько 

минут, передача ключей малознакомым лицам, оставление открытыми боковые 

стекла и т.п. Следует отметить, что при страховании автомобиля от хищения 

автолюбители не считают необходимым устанавливать на свое транспортное 

средство дополнительные противоугонные устройства, что также провоцирует 

похитителей на достаточно легкий способ завладения их имущества. 

Так, Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга 

квалифицировал действия Б. по ст. 158 ч. 3 п. «в» УК РФ. Преступление было 

совершено при следующих обстоятельствах: гр-н Б. в конце мая 2012 года в 

период времени с 00 часов 00 минут до 3 часов 55 минут, имея умысел на 

хищение чужого имущества из корыстных побуждений, подошел к автомобилю 

«ISUZU» 2007 года выпуска, стоимостью 900 000 рублей, припаркованному во 

дворе жилого дома, принадлежащему гр-ну Р., путем повреждения запорного 

устройства водительской двери проник в салон указанного автомобиля, где, 

вскрыв рулевую колонку и соединив провода зажигания «напрямую», завел 

двигатель автомобиля «ISUZU», после чего с места преступления на указанном 

автомобиле скрылся, таким образом, тайно похитил вышеуказанный 

автомобиль, причинив г-ну Р. материальный ущерб на сумму 900 тысяч 

                                                           
1
 Павлик Е.М. Виктимологические особенности, способствующие хищениям транспортных 

средств // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД 

России. - 2015. - № 1. - С. 91. 
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рублей
1
. Из материалов уголовного дела следует, что автомобиль был 

застрахован от хищения, собственник, несмотря на высокую стоимость личного 

транспортного средства, не установил дополнительные противоугонные 

устройства на него, тем самым, «облегчил» преступнику путь совершения 

преступного посягательства. 

Переходя к поведенческой особенности потерпевших, нельзя упускать из 

виду алгоритм действий у автовладельцев после обнаружения пропажи личного 

транспортного средства. Этот момент весьма важен для виктимологического 

исследования. Анализ особенностей поведения потерпевшего от таких 

преступных посягательств необходим для познания «латентной виктимности», 

которая оказывает существенное влияние на формирование латентной 

преступности и является составной ее частью. Латентная виктимность 

представляет собой, определенную линию поведения потерпевшего от 

совершенного преступления, выражающую это инертное, безразличное 

отношение к осуществлению своих субъективных прав
2
. 

Имеются случаи, когда владельцы транспортных средств, заметившие 

пропажу транспортного средства, незамедлительно обращались в 

правоохранительные органы о случившемся, тем самым способствовали 

нахождению похищенного автомобиля по «горячим следам». К сожалению, 

даже такое проявление гражданской активности жертвы далеко не всегда 

способствует обнаружению своего имущества, так как существует множество 

условий и факторов, оказывающих «благоприятное» влияние преступникам в 

доведении своего умысла до конца. Существует и другая группа 

автовладельцев, пострадавших от преступных посягательств на личные 

транспортные средства, которые через несколько часов или суток, а то и вовсе 

                                                           
1
 Дело № 1-122/2012: приговор Красносельского районного суда города Санкт-Петербурга от 
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 Павлик Е.М. Виктимологические аспекты предупреждения хищений транспортных средств 
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не обращались в правоохранительные органы с заявлением о пропаже 

транспортного средства. Исследования показывают, что на принятие решения у 

пострадавших от данного вида преступления, о сообщении или отказе от 

сообщения правоохранительным органам, влияют несколько причин: 

 комплекс социальных психофизических факторов, среди которых 

существенное значение имеет уровень социальной активности 

потерпевшего; 

 характер нарушенных интересов. 

Таким образом, исследование виктимологической характеристики 

потерпевших от хищений транспортных средств, а также виктимности 

автовладельцев позволило выявить их социально-демографические, 

нравственно-психологические и поведенческие особенности, с учетом которых 

следует применять меры профилактического характера к владельцам 

транспортных средств. Такие меры можно разделить на воспитательно-

правовые, применительно к автолюбителям (повышение уровня социальной 

активности, правового воспитания), организационные (усовершенствование 

методов профилактики правоохранительными органами по обнаружению 

похищенных транспортных средств, ориентирование сознательных граждан и 

обращение их внимания на транспортные средства которыми управляют лица, 

скрывающие государственные регистрационные знаки автомобиля или свою 

внешность), технические (увеличение числа охраняемых стоянок для 

транспортных средств, оборудование общественных стоянок и мест парковки 

транспортных средств комплексами, позволяющими вести видеонаблюдение и 

видеозапись, меры безопасности, затрудняющие совершение преступления, 

снижающие заинтересованность в совершении преступления и возможность 

получения материальной выгоды от преступного деяния). 
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§ 2. Виктимологическая профилактика грабежей, разбоев, вымогательств 

 

Из преступного посягательства на собственность грабежи и разбои 

вызывают повышенную опасность. И хотя количество этих преступлений в 

последние годы снижается (в 2017 г. грабежей было совершено 56855, что на 

7,6% меньше, чем в 2016 г., разбоев - 9104, на 20,3% меньше, чем в 2016 г.
1
), 

указанные преступные деяния представляют серьезную угрозу обществу. 

Достаточно важное значение при совершении грабежа и разбоя имеет 

виктимное поведение потерпевших. Виктимологические детерминанты 

проявляются в недостатке предусмотрительности, слабой восприимчивости 

ситуации, доверчивости к людям, в беспомощности, связанной с болезнью, 

возрастом, определенными физическими недостатками потерпевших
2
. 

Возрастные характеристики притупляют чувство опасности потерпевших, 

проявляясь в невнимательности и небрежности молодого поколения, дисперсии 

и замедленной реакции пожилых людей в возможности воспрепятствовать 

преступнику в момент совершения преступления, а также в связи с отсутствием 

у потерпевшего определенных познаний в области преступного мастерства 

преступника. 

Изучая категории жертв рассматриваемых преступлений, следует 

отметить, что, совершая грабеж или разбойное нападение преступники, как 

правило, заранее готовятся к преступлению. Подыскивая жертву, они намечают 

в качестве таковых, лиц, состоятельность которых не вызывает у них сомнения, 

ориентируясь на социальный статус, сферу деятельности жертвы. 

Следовательно, значительная часть жертв - это лица, так или иначе занятые 

торговой и коммерческой деятельностью
3
. 

                                                           
1
 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года. - М.: ФКУ «Главный 

информационно-аналитический центр» МВД РФ, 2017. - С. 3. 
2
 Малкина-Пых И.Г. Виктимология. Психология поведения жертвы: учебное пособие. - СПб.: 

Питер, 2017. - С. 29. 
3
 Телегина Е.Г. Криминологический и виктимологический анализ преступлений против 

собственности в современной России // Лучшая студенческая статья 2017: сборник статей 
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Жертв рассматриваемых преступлений можно классифицировать на 

следующие типы: 

 с нейтральным поведением - это, прежде всего, «невиновное» поведение в 

том смысле, что оно по неосмотрительности и тем более умышленно не 

способствует возникновению виктимоопасной ситуации, а также не связано 

с неоказанием сопротивления, если оно объективно возможно по условиям 

ситуации; 

 положительное поведение жертвы - это поведение, которое не только не 

провоцировало преступление и не способствовало ему, но было 

осмотрительным, осторожным, а также заключалось в оказании 

сопротивления преступнику
1
; 

 негативное поведение - заключается в действии или бездействии, создании 

ситуации, способствующей совершению преступления. Например, когда 

жертва злоупотребляет алкоголем, распивает спиртные напитки с 

незнакомыми людьми, приглашает их в свою квартиру, демонстрирует 

крупные суммы денег и т.д. По данным исследований 27% потерпевших от 

грабежа и 31% от разбоев находились в нетрезвом состоянии, 28% грабежей 

и 40% разбоев совершены незнакомыми лицами в квартире потерпевших
2
. 

Так, например, ФИО77 и его приятель ФИО10, по предварительной 

договоренности, встретились на улице с ФИО12 и ее подругой 

несовершеннолетней ФИО11, после чего вчетвером пришли домой к последней. 

До этого вечера ФИО77 и ФИО11 между собой знакомы не были. 

В период времени с 22 до 23 часов ФИО77., будучи в состоянии 

алкогольного опьянения и находясь в комнате вышеуказанной квартиры вдвоем 

с ФИО11 с целью убийства нанес ФИО11 ножом два удара в область грудной 
                                                                                                                                                                                                 

XII Международного научно-практического конкурса. В 2 ч. Ч. 2. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение», 2017. – С. 250. 
1
 Телегина Е.Г. Криминологический и виктимологический анализ преступлений против 

собственности в современной России // Лучшая студенческая статья 2017: сборник статей 

XII Международного научно-практического конкурса. В 2 ч. Ч. 2. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение», 2017. – С. 250. 
2
 Муха И.В. Криминологическая характеристика грабежей и разбоев. // Вестник 

Гродзенского государственного университета им. Я. Купалы. - 2014. - № 1. - С. 47. 
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клетки повлекшие тяжкий, опасный для жизни вред здоровью, закономерно 

закончившийся смертельным исходом. 

Сразу после убийства ФИО11, в период времени с 22 до 23 часов, 

ФИО77., находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате с целью 

незаконного завладения чужим имуществом, решил совершить кражу из данной 

квартиры. В осуществление своего умысла ФИО77 взял ноутбук марки «Hp» и 

мобильный телефон марки «SamsungGT-S5230», принадлежавшие ФИО35 и с 

похищенным в руках, направился к выходу из квартиры. Однако осознав, что 

его действия заметила ФИО12, которая потребовала остановиться и пояснить 

происходящее, ФИО77., игнорируя ее требования, из корыстных побуждений 

открыто продолжил хищение ноутбука и мобильного телефона, вышел из 

квартиры и скрылся с места происшествия с похищенным, впоследствии 

распорядился им по своему усмотрению
1
. 

Предупреждение рассматриваемых преступлений является одной из 

важнейшей составляющей деятельности правоохранительных органов, цель 

которого состоит в том, чтобы минимизировать эти преступления.  

Меры виктимологической профилактики грабежей и разбоев можно 

подразделить на две группы: убеждения и помощи. Первая включает в себя 

меры защитного и воспитательного характера, вторая - создание специальных 

консультационных пунктов, центров  социально-психологической защиты
2
. 

Они могут быть адресованы как виктимным группам, так и отдельным 

персоналиям. 

Виктимологическая профилактика грабежей и разбоев на специально-

криминологическом уровне направлена на отдельные группы повышенной 

виктимности (например предприниматели; инкассаторы, почтальоны, торговые 

работники, водители такси; несовершеннолетние, пожилые, женщины и т.п.). 

                                                           
1
 Дело № N: приговор Новгородского районного суда от 9 июля 2013 г. - Режим доступа: 

URL: https://rospravosudie.com/court-novgorodskij-rajonnyj-sud-novgorodskaya-oblast-s/act-

107327646/ (дата обращения: 09.04.2018) 
2
 Ситковский А.Л. Корыстная преступность как одна из современных угроз безопасности 

российского общества // Российский следователь. – 2016. - № 13. – С. 25. 
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Как показывает практика риск стать жертвой грабежа или разбойного 

нападения выше у мужчин, чем у женщин; повышенная степень виктимности у 

несовершеннолетних, жителей крупных городов. Среди мигрантов, а также в 

селах грабежи имеют высокую степень латентности. 

В блок, связанный с активизацией защитных возможностей и 

воспитанием включаются профессиональное обучение, пропаганда, 

материально-техническое обеспечение, в т.ч. средствами защиты, виктимных 

групп. А в блок обеспечения внешней безопасности входят освещение 

территорий, оснащение охранной сигнализацией и т.п. 

Положительный эффект будет наблюдаться при разъяснительной работе о 

крайней необходимости и правилах необходимой обороны, при обучении 

определенных социальных групп правилам поведения защиты от преступников. 

Существенное значение имеет активизация населения по выявлению опасных 

ситуаций и лиц и сообщение о них в полицию. 

При виктимологической профилактики грабежей и разбоев нельзя 

недооценивать важность использования средств технической защиты лиц и 

жилья, правил пропускного режима в служебные помещения, наличия охраны 

или службы безопасности. 

В рамках работы с субъектами виктимологической профилактики 

необходима разработка современных методик по выявлению лиц с высокой 

степенью виктимности. Индивидуальная виктимологическая профилактика 

ориентирована на выявление конкретных лиц, персональные качества, образ 

жизни и поведение которых повышают риск стать жертвой грабежа или 

разбойного нападения; научное прогнозирование риска стать жертвой 

преступления и планирование на этой основе конкретных мероприятий. 

Стратегия и тактика такой работы носит индивидуальный характер, с учетом 

особенностей виктимного поведения. 

Также эффективны воспитательные мероприятия, а именно 

индивидуальные беседы, склонение к лечению алкоголизма, психических 

аномалий, психотренинг бесконфликтного общения, привитие приемов 
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поведения в конфликтно-криминогенных ситуациях, тренинги самообороны и 

др. 

Вне зависимости при наблюдении положительного или отрицательного 

поведения жертвы осмотрительность полезна всем. К примеру, бизнесмены, 

хорошо ориентируются в складывающейся обстановке, но их подводит 

самонадеянность. Им не хватает способности проводить дифференциацию 

виктимной ситуации, мешает самоуверенность. 

Жертвам с положительным поведением требуется выработка хороших 

деловых качеств, в частности - смелости, решительности, внимательности, 

предусмотрительности, стойкости к физическим и психическим нагрузкам, 

аналитического мышления, умения избирать наиболее оптимальные пути 

решения проблем и т.п. Эти нюансы необходимо учитывать при 

профессиональном отборе и обучении специалистов. Имеет особое значение не 

только изучение инструкций и методических рекомендаций по обеспечению 

безопасности, но и проведение тренингов, моделирование типовых и 

экстремальных ситуаций, практическая отработка в них действий. Аналогичные 

качества следует воспитывать и у жертв с пассивным или нейтральным 

поведением. 

Открытый способ хищения значительно повышает общественную 

опасность совершаемых действий и свидетельствует о дерзости преступника, 

пренебрегающего опасностью изобличения и сознательно идущего на риск 

задержания с поличным. При этом грабитель не исключает и того, что ему, 

возможно, придется прибегнуть к применению насилия для завладения вещами, 

чтобы преодолеть сопротивление кого-либо из присутствующих, т.е. совершить 

насильственный грабеж, предполагающий применение насилия физического 

(не опасного для жизни или здоровья потерпевших), либо психического (угрозу 

применения такого насилия)
1
. 

В некоторых случаях жертвы посягательств, которые оказывают хотя и 

                                                           
1
 Зейналов М.М. Виктимологическая профилактика грабежей // Успехи современной науки. - 

2017. - № 3. - С. 116. 
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активное, но недостаточное сопротивление для прекращения преступления, 

нередко усиливают агрессию преступника и становятся жертвой более 

тяжелого насилия. Требуется реально оценить как свои физические и 

психологические возможности, так и сложившуюся обстановку. Если мы 

наблюдаем их недостаточность, лучше отказаться от активного сопротивления, 

попробовать оставить помещение, закрыться в другом помещении, отдать 

требуемое. 

Грабеж и разбой относятся к так называемым корыстно-насильственным 

преступлениям, при которых насилие, если оно имеется, не цель, а лишь 

средство ее достижения - завладения чужим имуществом. Задача нападающего 

- изъять имущество. 

Учитывая, что грабежи и разбойные нападения совершаются быстро, 

дерзко и жестоко, обычно в составе группы и с применением оружия или 

сходных предметов (при грабеже), чему нередко предшествует 

предварительная хорошая подготовка, важно осознавать некоторые 

существенные особенности их виктимологической профилактики. 

Не надо спешить выполнять требования преступника, подчиняться 

следует медленно, так как время работает на жертву. Можно сделать вид, что 

требования преступника непонятны, жертва искренне желает выполнить 

приказ, однако не знает как. Такое поведение жертвы нападающий спишет на 

страх и не будет сильно разозлен, у жертвы же появляется шанс спастись. 

Если силы неравны и нет возможности убежать, лучше отдать требуемое. 

В такой ситуации необходимо помнить, что у преступника нервы также 

напряжены, и если перед жертвой психопатическая личность, то ее агрессия 

может усилиться. Такое развитие ситуации будущий адвокат преступника 

постарается использовать для его защиты. 

Во избежание опасности стать жертвой грабежа или разбойного 

нападения любой человек должен иметь представление о ключевых элементах 

их криминологической характеристики. Будучи даже поверхностно знакомым с 

основными способами совершения данных преступлений, возможно применять 
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простые правила безопасности: не дать возможности преступникам проникнуть 

в квартиру под видом представителей власти или коммунальных служб, не 

контактировать с подозрительными лицами, отказаться от предложений 

малознакомых лиц посетить места, которые могут быть удобны для нападения, 

не показывать ценности и т.д. Потенциальная жертва должна располагать 

сведениями о том, какие места и время виктимны, на основе чего избегать их, 

особенно при их стечении, или концентрироваться при соприкосновении с 

ними
1
. 

Снизить вероятность стать жертвой грабежа или разбойного нападения 

можно если не будут создаваться ситуации, в которых они возможны. То есть, 

не гулять в безлюдном месте, особенно в темное время суток. Но если попытка 

ограбления все же предпринята, жертве необходимо соблюдать хладнокровие и 

здравомыслие, несмотря на трудность выполнения данного требования в 

сложившейся ситуации; не совершать необдуманных, неосторожных 

поступков. Следует запомнить нападающего (нападающих), избегая при этом 

демонстративного рассматривания. Двигаясь по темной улице, нельзя 

отвлекаться на то, что снижает внимание (например, слушать плеер). Заметив 

компанию, которая идет следом и вызывает сомнения в безопасности, следует 

обратиться за помощью к окружающим с просьбой провести или изменить 

маршрут движения. Важно хорошо знать район передвижения, наиболее 

безопасные маршруты и сектора, учитывать такие факторы риска, как 

автомобили. Целесообразно идти по малолюдным улицам навстречу 

транспорту, чтобы избежать подъезда со спины, не нести сумку со стороны 

проезжей части дороги во избежание ее отобрания рывком. 

Обратимся к потерпевшим от вымогательства. Среди жертв 

вымогательства мужчин - 76,6%, женщин - 33,4%
2
. 

По данным различных исследований, при некоторых расхождениях в 

                                                           
1
 Лактионова Т.В. Основы виктимологической профилактики разбоев и грабежей // 

Адвокатская практика. - 2015. - № 2. - С. 33. 
2
 Вишневецкий К.В. Специальные меры виктимологического предупреждения преступлений 

против собственности // Общество и право. - 2014. - № 2. - С. 164. 
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цифрах первое место среди жертв вымогателей занимают бизнесмены, 

владельцы коммерческих структур, лица, непосредственно работающие в 

предприятиях торговли. Заметны в числе жертв лица, занятые в теневой 

экономике, представители групп риска (в частности, проститутки)
1
. 

Высокая индивидуальная виктимность жертв вымогательства меньше, 

чем это может показаться на первый взгляд, зависит от личностных их качеств, 

хотя некритичность, слабоволие, низкий уровень правовой культуры и 

законопослушности (у некоторой части), неумение оценить опасность 

конкретных ситуаций вымогательства и др. негативно проявляются в процессе 

виктимизации. В большей мере здесь «работают» ситуативные факторы, 

актуализирующие виктимные предрасположения потенциальных жертв. 

Именно они превращают в качество реальной уязвимости, например, 

материальную обеспеченность, принадлежность к финансовой элите и т.д. 

Этим обстоятельством определяется выбор вымогателей и высокое 

представительство среди потерпевших от организованных и групповых 

вымогательств наиболее обеспеченных и в то же время легко выявляемых 

преступниками лиц. 

Поведение жертв вымогательства по виктимологической значимости 

может быть нейтральным, позитивным и негативным. 

Нейтральное поведение - это «невиновное» поведение жертвы, не 

способствующее возникновению ситуации, в которой причиняется вред. Она 

возникает не по воле жертвы и в обстоятельствах, объективно исключающих 

возможность своевременного распознавания ею опасности, а затем и оказания 

сопротивления вымогателю. 

Типичные ситуации с нейтральным поведением жертв - вымогательство 

на дороге у водителей-«дальнобойщиков», у лиц, купивших автомобили 

(непосредственно после покупки), у торгующих на рынках и др. Это в 

большинстве своем законопослушные лица с невысокими доходами. 

Вымогатели не заблуждаются относительно состоятельности этих жертв и 

                                                           
1
 Там же. 
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рассчитывают на суммарный доход
1
. 

Позитивное поведение - это поведение жертвы, связанное с: 

а) оказанием сопротивления вымогателю(ам); 

б) обращением в правоохранительные органы с сообщением о 

вымогательстве. 

Негативное поведение - это поведение жертвы, объективно 

способствующее вымогателям в совершении преступления. Оно может 

заключаться: 

 в виктимологической пассивности: а) подчинении требованиям вымогателей 

и систематических выплатах «дани»; б) сокрытии фактов вымогательства от 

правоохранительных органов и отказе сотрудничать с ними в изобличении 

вымогателей; в) пренебрежении мерами личной и имущественной 

безопасности;  

 в виктимологической активности: а) демонстрации богатства или создании 

видимости богатства; б) агрессивности в разрешении неприязненных 

личных либо конфликтных материальных отношений между потерпевшим и 

преступником. Это толчковое провоцирующее виктимное поведение. 

Поэтому представляется, что меры профилактики могут быть 

предложены применительно к типологии потерпевших от рассматриваемого 

вида преступления. 

Например, если потерпевший - законопослушный гражданин. Как 

видится, в этом случае в профилактике вымогательства решающая роль должна 

принадлежать правовой пропаганде и информации в СМИ. Следует 

использовать наиболее удобные и эффективные способы ее доведения до 

сведения населения, в том числе посредством наиболее популярных 

телепередач или через самые распространенные газеты и посещаемые 

электронные издания, размещенные в Интернете. 

                                                           
1
 Телегина Е.Г. Криминологический и виктимологический анализ преступлений против 

собственности в современной России // Лучшая студенческая статья 2017: сборник статей 

XII Международного научно-практического конкурса. В 2 ч. Ч. 2. – Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение», 2017. – С. 250. 
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Представители рассматриваемого типа потерпевших нуждаются прежде 

всего: 

 в разъяснении прав, принадлежащих им; 

 в доведении безопасных и одобряемых законом способов поведения в 

случаях столкновения с вымогателями; 

 в объяснении, в случае столкновения с вымогателями, правил обращения в 

правоохранительные органы и доведении до них информации по поводу 

возможностей правоохранительных органов по разоблачению вымогателей. 

В том случае, если потерпевший сам является потенциальным 

правонарушителем, нельзя преуменьшать положительное воздействие правовой 

пропаганды при преступных посягательствах в отношении него. 

Профилактическое воздействие на совершение вымогательства в отношении 

данного типа потерпевших может оказать эффективная деятельность 

правоохранительных органов. Неотвратимость правовой реакции на любое, 

даже малозначительное нарушение закона, создает определенный 

благоприятный фон в деле профилактики. 

Если же потерпевший оказывается нарушителем закона, то 

эффективность профилактического воздействия на него, в случае совершения в 

его отношении вымогательства, зависит только от комплекса 

профилактических мероприятий, в которые, в свою очередь, должны быть 

включены: 

1) своевременное пресечение преступной деятельности самого 

потерпевшего; 

2) правовая пропаганда, в том числе в СМИ; 

3) эффективность деятельности правоохранительных органов; 

4) совершенствование законодательства, имеющее своей целью сделать 

невыгодными любые нарушения закона. 

Таким образом, деятельность по обеспечению виктимологической 

безопасности не может быть замкнута только на тех государственных органах и 

структурах, которым непосредственно поручено заниматься борьбой с 
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преступностью и предупреждением правонарушений, а также охраной прав 

человека. Необходимы усилия всего государства и общества. Вместе с тем 

основой данной деятельности должно стать комплексное использование 

правоохранительными органами возможностей виктимологической 

профилактики в совокупности с иными ситуационными предупредительными 

мерами, ориентированными в первую очередь на безопасность конкретной 

личности, что, несомненно, будет способствовать снижению уровня корыстной 

преступности, а следовательно, и обеспечению безопасности населения России. 

 

§ 3. Виктимологическая профилактика мошенничества 

 

С древних времен и до наших дней обман и насилие считаются самыми 

распространенными способами совершения преступления. Сегодня, учитывая 

современную картину преступности в мире, можно утверждать, что обман все 

больше перевешивает насилие, и хотя указанные тенденции начали 

вырисовываться еще в позапрошлом столетии, но лишь в начале третьего 

тысячелетия их проявления стали наиболее яркими. В частности, в 2017 году 

мошенничества стали одними из самых распространенных видов преступлений 

в РФ. Об этом свидетельствуют опубликованные данные МВД РФ о состоянии 

преступности в России за 2017 г. Так, по официальной статистике МВД РФ в 

2017 году зарегистрировано 222722 преступлений по ст.ст. 159-159.6 УК РФ, 

что на 6,6% выше, чем за 2016 год
1
. При этом, если в целом раскрываемость 

преступлений в России составляет 54%, то раскрываемость мошенничеств лишь 

25%. За 2017 год число раскрытых мошенничеств выросло на 2,6% (56178). 

Росту мошенничества способствуют и сами жертвы, их поведение, так 

как следствием мошенничества становится фрустрация, неуверенность, 

дискомфорт жертвы, иногда, гнев, «жалобы на себя». Это нередко влечет 

несообщение о совершенных преступлениях, проявление самосуда, мести со 

                                                           
1
 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года. - М.: ФКУ «Главный 

информационно-аналитический центр» МВД РФ, 2017. - С. 3. 
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стороны жертв своим обидчикам, «криминальное заражение» жертв и тому 

подобное. 

Потерпевшие от мошенничества часто совершают действия по сокрытию 

совершенных в отношении них преступлений. Это происходит, когда 

преступление носит, например, позорящий жертву характер, 

свидетельствующий, допустим, о таких его качествах, как алчность, 

нечестность и т.п., или когда раскрытие преступления угрожает уголовной 

ответственностью самому потерпевшему (при проигрыше крупных сумм денег, 

которые он, в свою очередь, нажил преступным путем), или когда потерпевший 

устраивает «самосуд». В качестве основных причин сохранения латентности 

мошенничества в отношении имущества физических лиц выступают 

следующие: нежелание показать себя среди знакомых и родственников как 

обманутого, жадного, корыстного человека; незначительная сумма ущерба; 

угрозы и шантаж со стороны преступника(ов); нежелание скомпрометировать 

авторитет коллектива, в котором работает потерпевший; жалость, сострадание 

к мошеннику, членам его семьи и др. 

Среди негативных последствий мошенничества важной проблемой 

выступает вред, причиненный преступлением жертве. В 90% случаев 

мошенничества пострадавшие оценивают причиненный им преступлением 

ущерб как значительный, но полностью он возмещается лишь в 38% случаев
1
. 

Низкая эффективность традиционных уголовно-правовых методов 

борьбы с мошенническими проявлениями обусловливает необходимость 

разработки и внедрения в практику альтернативных средств воздействия на это 

негативное социальное явление. 

Одним из самых перспективных средств противодействия преступности 

становится сегодня использование достижений современной 

виктимологической науки. Задачами виктимологической профилактики 

мошенничества являются: 

                                                           
1
 Сплавская Н.В. Виктимологическая защита и помощь жертвам мошенничества // 

Государство и право в XXI веке. - 2017. - № 4. - С. 21. 
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1) повышение критичности (осмотрительности) лица в собственных 

действиях (особенно имущественного характера); 

2) расширение виктимологической, психологической, экономической 

информированности, обогащение жизненного опыта граждан навыками 

безопасного поведения в сложных, нестандартных ситуациях; распространение 

правовых знаний и повышение уровня правовой культуры; 

3) сужение сферы проявлений теневой экономической деятельности, 

предотвращения распространению принципов «двойной морали»; 

4) гармонизация отношений в сфере персонифицированного и 

неперсонифицированного доверия; 

5) снижение уровня объективного и субъективного риска. 

Решение названных задач возможно посредством решения ряда 

организационно-правовых, экономических, информационно-воспитательных и 

технических мероприятий виктимологического предотвращения 

мошенничества. Рассмотрим них. 

В организационно-правовой сфере целесообразно установить 

законодательные гарантии соблюдения прав жертвы (возмещение 

причиненного ей вреда, процессуальных аспектов взаимодействия с 

правоохранительными органами и др.); законодательно предусмотреть меры, 

направленные на ограничение использования гражданами наличных денежных 

средств в крупных размерах за счет расширения сферы безналичных расчетов; 

усовершенствовать осуществление наличных платежей с обязательным 

документальным заверением (квитанциями, чеками и тому подобное). 

Актуальным может стать создание специализированных организаций 

(государственных, общественных, частных), среди функций которых должно 

быть виктимологическое «зондирование» криминогенной обстановки, 

проведение мероприятий виктимологической профилактики. Однако, учитывая 

существующие реалии, целесообразно на начальных этапах распределить 

упомянутые функции среди уже существующих институтов (например, 

участковых уполномоченных и оперуполномоченных). Виктимологическую 
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помощь могут оказывать и работники социальных служб гражданам пожилого 

возраста, алко- и наркозависимым, инвалидам, малообеспеченным и т.д. 

Целесообразно усилить и роль учебно-воспитательных и учебных учреждений 

при осуществлении мероприятий виктимологической профилактики. 

Важное место в системе мер виктимологической профилактики 

мошенничества должна занять информационно-воспитательная работа с 

населением, имеющая целью пропаганду нравственности, разъяснение 

содержания норм действующего законодательства (особенно важно «донести» 

до населения порядок заключения гражданско-правовых сделок, обязательные 

условия потребительских договоров, особенности ответственности за 

неисполнение обязательств). Для того, чтобы виктимологическая информация 

поглубже проникала в сознание граждан и формировала у них 

соответствующие правовые установки, предлагаем «приближать» содержание 

сообщаемых сведений и интересов лиц, которым они адресованы. 

Информирование должно быть не общим (абстрактным), а конкретным (на 

примере реальных жизненных ситуаций). Очень тщательно следует строить 

информационные кампании на телевидении (целевые программы по 

профилактике мошенничества, виктимологическая реклама и тому подобное), в 

печатных СМИ, среди пользователей Интернет, абонентов мобильной связи. 

Практически полезными являются конкретные советы в виде памяток, пособий, 

рассчитанных на предотвращение отдельных видов мошенничества (кредитно-

финансовых, с платежными картами, при сделках с недвижимостью и тому 

подобное). Эффективность предотвращения мошенничества зависит от того, 

насколько виктимологическое информирование воспринимается населением, 

достигает непосредственного окружения и конкретных лиц. 

Выбирая методы виктимологической профилактики, необходимо 

оценивать личность (или группу) с точки зрения ее возможной виктимизации, 

личностных качеств, которые могут обусловить ее виктимность, внешних 

факторов, влияющих на данную личность, характер мошенничества, от 

которого она может пострадать.  
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В частности, несмотря на проводимые МВД России акции по 

предупреждению мошенничеств, совершаемых в отношении социально 

незащищенных категорий населения, материальный ущерб от социальных 

мошенничеств исчисляется миллионами рублей. 

Часто мошенники, приходя в дом к пожилым людям, представляются 

сотрудниками социальных служб, энергетиками, газовиками или работниками 

пенсионного фонда, которые якобы принесли добавку к пенсии. Они 

предлагают продукты питания по очень низкой цене, биологически активные 

добавки (БАДы), излечивающие от всех болезней, технику по низкой цене, 

снимают порчу и сглаз, а также звонят на телефоны граждан с требованием 

перечислить деньги для урегулирования конфликта с сотрудниками 

правоохранительных органов в целях освобождения родственника жертвы, 

якобы попавшего в дорожно-транспортное происшествие и т.д. 

В качестве примера можно привести следующую ситуацию.10 июля 2017 

года одинокой пенсионерки на стационарный телефон позвонил незнакомая 

женщина, которая представилась Светланой Николаевной, представитель 

пенсионного фонда. Она спросила, есть ли у пенсионерки дома деньги, в каком 

количестве и какими купюрами, затем она попросила назвать номера купюр, 

также женщина, сказала, что должна прийти Киселева Галина Петровна, с 

целью обмена пенсионного удостоверения на пластиковое и обмена моих 

денежных средств на новые, т.к. в банке за это будут брать 25% комиссию. 

Пенсионерка пояснила, что у нее есть 250 000 рублей, она успела продиктовать 

номера только 4 пятитысячных купюр, когда в домофон позвонила женщина, 

которая представилась Галиной Петровной Киселевой. Пенсионерка открыла ей 

дверь подъезда, входную дверь квартиры, она прошла в квартиру, пропустила 

пенсионерку вперед, вследствие чего входная дверь осталась открытой. Затем 

мошенница прошла на кухню, пенсионерка проследовала за ней, чтобы 

написать заявление на обмен денежных средств и пенсионного удостоверения. 

Денежные средства остались на диване в зальной комнате, рядом со 

стационарным телефоном. Пожилая женщина написала заявление, Киселева Г. 
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П. его забрала и ушла. Вернувшись к дивану, чтобы дальше диктовать Светлане 

Николаевне номера денежных купюр, потерпевшая обнаружила, что деньги на 

ощупь другие и на них нет номеров (муляж)
1
. 

В этот же день - 10 июля 2017 года по такой же схеме были совершены 

мошеннические действия в отношении другой пенсионерки, в результате 

которых она лишилась 350 000 рублей
2
. 

Мошенники, как правило, обладают хитрым, изворотливым умом, 

актерскими способностями, развитой фантазией и хорошими знаниями 

психологии. Прежде чем приступить непосредственно к обману, владея 

методом убеждения, мошенники стремятся внушить своим потенциальным 

жертвам чувство полного доверия к себе. 

Для лиц пожилого возраста, находящихся преимущественно по месту 

жительства, обязателен контакт с участковым уполномоченным полиции, 

который должен быть в курсе посещения его территории подозрительными 

лицами, а пожилые люди обязательно должны иметь номер телефона 

участкового и в любой момент рассчитывать на его помощь. 

Основным методом профилактики мошенничества в отношении пожилых 

людей является регулярная деятельность органов внутренних дел при 

поддержке органов местного самоуправления и с участием членов 

общественных организаций правоохранительной направленности по доведению 

до населения информации о типичных, так и о вновь появляющихся ситуациях 

совершения мошенничества, его наиболее типичных механизмах, которые в 

этих ситуациях осуществляются, психологических приемах, используемых 

мошенниками (через средства массовой информации, на отчетах перед 

населением, сходах граждан, путем размещения информационных листовок на 

терминалах оплаты, банкоматах, почте, поликлинике, отделениях пенсионного 

фонда и социальной защиты населения и других местах с пребыванием 

                                                           
1
 Дело № 11701180029000: возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ СО-2 СУ Управления МВД 

России по г. Волгограду // Архив СО-2 СУ Управления МВД России по г. Волгограду 
2
 Дело № 11701180029001: возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ СО-2 СУ Управления МВД 

России по г. Волгограду // Архив СО-2 СУ Управления МВД России по г. Волгограду 
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пожилых граждан)
1
. 

Эффективность защиты строится на трех основных подходах: 

 не вступать в продолжительный диалог; 

 не открывать дверь; 

 не соглашаться на демонстрацию товара или другие действия. 

Сейчас активно развивается продажа «чудотворных» лекарств, 

представляющие опасность для жизни и здоровья. Несущее потенциальную 

угрозу для стариков мошенничество не только вновь набирает популярность 

среди преступников, но и переходит на качественно новый уровень, что 

обусловлено использованием базы данных, получаемых из поликлиник с места 

жительства. Мошенники звонят пожилым людям по стационарным номерам 

телефона и предлагают пройти бесплатную виртуальную консультацию у 

врача, обладающего научной степенью. Итог такого общения понятен - 

обнаруживается множество дополнительных заболеваний, требующих 

немедленной покупки лекарства за огромные деньги. Для стимуляции спроса, 

мошенники предлагают огромные скидки на лекарство, при условии 

незамедлительного его приобретения. 

Обеспечить безопасность пожилого человека от таких махинаций, 

особенно живущего отдельно, сложно. Но при этом к таким звонкам его 

следует подготовить, объяснив следующее: 

 чудодейственных средств не бывает - одна таблетка, какой бы дорогой она 

ни была, не сможет одинаково хорошо противодействовать не только двум-

трем, а сразу десяти различным болезням; 

 консультация у доктора может быть только очная - если диагноз ставится 

без личного осмотра и специальных обследований, то доверять ему нельзя 

ни в коем случае; 

 вначале необходимо сделать звонок другим родственникам - лучше 

посоветоваться с близкими родственниками, желательно молодого возраста, 

                                                           
1
 Пищикова Л.Е. Виктимность лиц позднего возраста (глобальные и судебно-

психиатрические аспекты) // Клиническая геронтология. - 2014. - № 11-12. – С. 46. 
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которые смогут навести справки о препарате и дать совет
1
. 

Люди преклонного возраста не склонны к критическому анализу 

происходящего и легко поддаются влиянию эмоций. Их необходимо убедить 

сразу же звонить другим родственникам при подобном звонке - совместная 

работа над ситуацией позволит снизить риск стать жертвой мошенников. 

Для профилактики возрастной виктимности и особенно для воздействия 

на виктимогенные факторы, детерминирующие виктимизацию от корыстных 

преступлений, необходимо дополнительно защищать подъезды жилых домов от 

проникновения посторонних лиц. Необходимо организовать эффективную 

охрану, снабженную, в частности, видеонаблюдением. 

В последнее время телевидение стало включать в программы разных 

каналов передачи или сюжеты, направленные на объяснение необходимых мер, 

которые граждане должны предпринять, чтобы не стать жертвой мошенников. 

Думается, что региональное телевидение с учетом специфики региона могло бы 

не только делать специальные программы виктимологического характера, но и 

социальную рекламу, направленную на снижение виктимности и 

нейтрализацию виктимогенных факторов. 

Кроме того, учитывая возрастающее количество возрастных 

пользователей сети сотовой связи, можно было бы использовать их 

возможности для целенаправленной информации о возможностях 

предотвращения мошенничеств. 

Для снижения возрастной виктимности эффективно было бы проводить 

инструктажи по обеспечению собственной безопасности от мошеннических 

посягательств, тренинги с моделированием возможных опасных ситуаций и 

вариантами действий, которые необходимо в этом случае предпринять, а также 

анализом вариантов защиты от посягательств разного вида. Для лиц пожилого 

возраста такая работа должна осуществляться участковым уполномоченным 

                                                           
1
 Сычева А.В. Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных в 

отношении социально незащищенных категорий граждан // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. - 2013. - № 2. - С. 85. 
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полиции по месту жительства. 

В настоящее время мошенники используют базы данных пенсионного 

фонда, социальной защиты населения и поликлиник. Информация с таких баз 

данных существенно облегчает совершение мошенничеств, а зачастую является 

их необходимым условие. В приведенных примерах, мошенники обладали 

информацией о пенсионерках, их адресах, телефонах, фактах одинокого 

проживания и т.д. Попадают эти данные к мошенникам преступным путем. В 

связи с этим возникает необходимость в обеспечении действенной защиты баз 

данных социальных учреждений, ужесточения контроля в этой сфере и 

привлечения к ответственности виновных, использующих базы данных не по 

назначению. 

Обобщая все вышеизложенное можно сделать следующие выводы. 

Анализ виктимологической профилактики преступлений против 

собственности показал, что, несмотря на многочисленные труды по данной 

тематике, в России проблемам потерпевших от данных преступлений уделяется 

мало внимания, тогда как во многих зарубежных странах интересы жертв 

преступлений против собственности стоят на первом месте (потерпевшим 

выплачивается государственная компенсация ущерба от преступления, с 

жертвами проводится индивидуальная и групповая профилактическая работа с 

целью снижения виктимности и предупреждения их повторной виктимизации). 

Базой профилактической деятельности по преступлениям против 

собственности должно стать комплексное использование органами внутренних 

дел возможностей виктимологической профилактики в совокупности с иными 

ситуационными предупредительными мерами, ориентированными в первую 

очередь на конкретную личность, что, несомненно, будет способствовать 

снижению уровня рассматриваемых преступлений, а, следовательно, и 

обеспечению безопасности населения. 

В частности, с владельцами ценного имущества целесообразно проводить 

индивидуальные виктимологические беседы; если это малолетние или 

несовершеннолетние - включать виктимологическую пропаганду в учебный 



68 
 

процесс; относительно занятых в виктимогенных сферах деятельности - 

осуществлять групповые виктимологические тренинги; для посетителей 

различных учреждений - организовывать наглядно (плакаты, листовки и т.д.) 

виктимологическое информирование. Некритичных потенциальных жертв 

информирование должно побуждать к более осторожному отношению к 

случайным, а в некоторых случаях и постоянным знакомым. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги исследования виктимологической профилактики 

преступлений против собственности, можно сделать ряд обобщений и 

практических рекомендаций по совершенствованию указанной сферы. 

Преступления против собственности относятся к корыстным 

преступлениям - это совокупность преступлений, которые совершены на 

определенной территории за определенный промежуток времени по мотиву 

корысти.  

В зависимости от способа завладения и удержания чужого имущества 

среди преступлений против собственности можно выделить насильственные 

грабеж (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), вымогательство (п. 

«в» ч. 2 и 3 ст. 163 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (п. «в» ч. 2 и ч. 4 ст. 166 УК РФ) и 

ненасильственные: кража, мошенничество, присвоение и растрата, грабеж и 

вымогательство без применения насилия, хищение предметов, имеющих 

особую ценность, причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. 

Для предотвращения и недопущения этих преступлений деятельность 

всех институтов общества должна быть направлена не только на преступников, 

но и на их жертв. 

«Жертва» преступления - основное понятие виктимологии, под которой 

понимается лицо, которому причинен физический, моральный вред, 

материальный ущерб или основные права которого были существенно 

нарушены в результате преступления, независимо от того, признал ли его закон 

в установленном порядке в качестве потерпевшего. 

Виктимологическая профилактика - это деятельность, направленная на 

установление, ликвидацию или минимизацию факторов, обстоятельств, причин, 

формирующих виктимное поведение; выявление социальных групп или 
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конкретных людей, характеризующихся повышенной степенью виктимности; 

выработку или совершенствование специальных методов, способов 

предупреждения преступлений.  

Анализ виктимологической профилактики преступлений против 

собственности показал, что, несмотря на многочисленные труды по данной 

тематике, в России проблемам потерпевших от данных преступлений уделяется 

мало внимания. 

Базой профилактической деятельности по преступлениям против 

собственности должно стать комплексное использование органами внутренних 

дел возможностей виктимологической профилактики в совокупности с иными 

ситуационными предупредительными мерами, ориентированными в первую 

очередь на конкретную личность, что, несомненно, будет способствовать 

снижению уровня рассматриваемых преступлений, а, следовательно, и 

обеспечению безопасности населения. 

В целях улучшения виктимологической профилактики преступлений 

против собственности необходимо внести следующие изменения в работу 

правоохранительной системы Российской Федерации: 

1. Приказы МВД России дополнить положениями, касающимися 

виктимологической профилактики преступлений против собственности. 

Обозначить в них цели, задачи и критерии оценки такой деятельности, а также 

конкретизировать права и обязанности сотрудников уголовного розыска, 

участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам 

несовершеннолетних по ее осуществлению. 

2. Систематизировать по количественным и качественным показателям, а 

также по группам и видам преступлений базы данных по потерпевшим. Все это 

позволит упростить деятельность соответствующих подразделений органов 

внутренних дел по анализу качественных и количественных характеристик 

виктимности населения на обслуживаемой территории, выявлению 

виктимоопасных групп, а также организации предупредительной работы с 

ними. 
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3. Под руководством полиции из числа совершеннолетних студентов 

вузов, сузов и других добровольцев создать в населенных пунктах Российской 

Федерации волонтерские движения и народные дружины для оказания помощи 

в охране общественного порядка, обеспечении общественной и личной 

безопасности граждан и борьбе с преступностью. Ввести соответствующие 

выплаты способствовавшим раскрытию преступлений и задержанию лиц, их 

совершивших. 

В сфере связей с общественностью, телекоммуникаций и СМИ органам 

государственной власти и местного самоуправления совместно с 

правоохранительными органами, учреждениями образования и 

здравоохранения необходимо размещать информацию на улицах населенных 

пунктов, в школах, вузах, сузах, в общественном транспорте контактные 

номера телефонов правоохранительных органов, медицинских учреждений и 

«кризисных центров», распространять специальные памятки и брошюры. 

С учетом состояния и динамики преступлений против собственности 

необходимо демонстрировать телепрограммы, посвященные способам 

организации личной безопасности и безопасности имущества от преступных 

посягательств, доводить до населения оперативную информацию и 

статистические данные о совершенных на территории населенных пунктов 

преступлениях, типичных действиях преступников, о том, как необходимо 

действовать гражданам в случае встречи с преступниками или когда они 

оказываются в криминальной ситуации, рекомендовать носить с собой средства 

индивидуальной защиты и самообороны, проводить беседы с владельцами 

автотранспорта об их поведении и информировании полиции о случаях краж и 

угонов автомототранспорта или о попытках совершения такого рода 

преступлений. 

Способами «продвижения» и доведения вышеуказанной информации до 

населения, на наш взгляд, должны выступать: 

1) социальная реклама, демонстрируемая по каналам телевидения, 

Интернет, СМИ и радио; 
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2) баннеры, постеры и растяжки в людных местах населенных пунктов, 

транспорте, учреждениях здравоохранения, образования и т.д.; 

3) беседы руководителей правоохранительных органов с гражданами в 

ходе телемостов или online, а также личного общения. 

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит сократить количество 

совершаемых преступлений против собственности и защитить население от 

преступных посягательств. 
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