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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы исследования. Ежегодно по данным официальной 

статистики жертвами преступлений становятся до 1,2-1,5 миллионов человек1. 

Виктимологическая профилактика в условиях современной экономической и 

социальной ситуации в России становится чрезвычайно актуальной. 

Вероятность стать жертвой преступления существенно выросла даже в 

отношении традиционно защищенных слоев населения: лиц, обладающих 

высоким социальным статусом, социальной известностью, экономически 

сверхобеспеченных и др. Жертвами преступлений становятся губернаторы и 

мэры, банкиры и крупные чиновники. Не менее трагично на этом фоне 

воспринимаются несовершеннолетние жертвы преступлений, особенно когда 

жертвами преступного деяния становятся одновременно десятки и сотни людей. 

Несмотря на то, что в целом, согласно официальной статистике 

наблюдается некоторое снижение числа тяжких преступлений, направленных 

против жизни, здоровья, чести и достоинства, телесной неприкосновенности и 

др., отмечается рост латентной преступности, особенно убийств, причинений 

тяжкого вреда здоровью, изнасилований, похищений человека. Ежегодно 

правоохранительным органам не удается установить судьбу более 70 тыс. 

человек, которые вполне могли стать жертвами преступлений. В современных 

криминологических исследованиях справедливо отмечается, что именно 

колоссальная латентность (гиперлатентность) современной преступности, 

существенным образом отравляет жизнь, законопослушных граждан.  

В криминологических и собственно виктимологических исследованиях 

много сделано для того, чтобы очертить круг проблем, важность которых 

обусловлена как необходимостью усиления борьбы с преступностью, так и 

                                                           
 

1

Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений. Ежегодный доклад Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации // Российская газета. 2018.4 июля.  
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задачей обеспечения личной безопасности граждан. Это работы по изучению 

влияния фактора «виктимности» на совершение преступления, изучению более 

глобальной проблемы: виктимизации современного общества.  

Степень научной разработанности темы исследования. Одними из 

первых исследователей данной проблематики, наряду с основателем 

отечественной виктимологии Л.В. Франком, являлись В.В. Вандышев, П.С. 

Дагель, В.П. Коновалов, В.С. Минская, В.И. Полубинский, Д.В. Ривман, В.Я. 

Рыбальская, которыми внесен неоценимый вклад в разработку основных 

теоретических положений виктимологии. В рамках криминологии 

виктимологические проблемы борьбы с преступностью исследовались Г.А. 

Аванесовым, А.И. Алексеевым, М.М. Бабаевым, С.Е. Вициным, A.A. 

Герцензоном, П.Ф. Гришаниным, А.И. Долговой, И.И. Карпецом, П.С. Коневым, 

В.Н. Кудрявцевым, С.Я. Лебедевым, В.Д. Малковым, Г.М. Миньковским, А.Е. 

Наташевым, В.А. Плешаковым, В.П. Ревиным, Н.А. Стручковым и др. 

Виктимологические аспекты предупреждения преступлений в области 

уголовного, уголовно-исполнительного права, а также в сфере организации 

расследования преступлений нашли свое отражение в научных трудах Ю.М. 

Антоняна, В.П. Божьева, Ю.В. Бышевского, К.К. Горяинова, В.Е. Квашиса, A.A. 

Конева, Н.Ф. Кузнецовой, В.О. Лапина, Э.Ф. Побегайло, О.В. Старкова, Г.Е. 

Чечеля, Д.А. Шестакова, В.И. Шиканова, В.Е. Эминова. 

Oбъeктoм изучения выпускной квалификационной работы являютcя 

oбщecтвeнныe oтнoшeния, oбуcлoвливaющиe иcтoричecкиe зaкoнoмeрнocти 

фoрмирoвaния и coврeмeнныe тeндeнции рaзвития тeoрии и прaктики 

виктимoлoгичecкиx иccлeдoвaний.  

Прeдмeтoм изучения выпускной квалификационной работы являютcя 

рeзультaты oтeчecтвeнныx и зaрубeжныx иccлeдoвaний, пocвящeнныx 

виктимoлoгичecким прoблeмaм, нoрмы oтeчecтвeннoгo и зaрубeжнoгo 

зaкoнoдaтeльcтвa, рeгулирующиe зaщиту прaв жeртв прecтуплeний, cвeдeния o 

личнocтныx ocoбeннocтяx жeртв прecтуплeний, cocтoянии виктимизaции 
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нaceлeния, дeятeльнocть ocнoвныx cубъeктoв виктимoлoгичecкoй 

прoфилaктики.  

Цeль выпускной квалификационной работы – изучить теоретическую 

и прaктичecкую знaчимocть виктимoлoгической профилактики. 

Задачи выпускной квалификационной работы:  

- рассмотреть зарождение виктимологии в зарубежной и отечественной 

криминологии, 

- раскрыть понятие и основные теории виктимологии, 

- изучить уровень криминализации и виктимизации современного 

общества, 

- представить виды жертв преступных деяний, 

- охарактеризовать криминологический портрет жертвы преступления, 

- выявить причины и условия, влияющие на виктимизацию граждан, 

- рассмотреть систему мер виктимологической профилактики 

преступности, 

-изучить виктимологическое законодательство: понятие, систему, 

перспективы, 

- рассмотреть зарубежный опыт предупреждения преступлений и защиты 

жертв от преступных посягательств. 

Методологической базой исследования явился диалектический метод 

познания, позволивший всесторонне и объективно рассмотреть проблемы 

института виктимологической профилактики преступлений, совершаемых в 

отношении сотрудников органов внутренних дел.  

Методологическую основу исследования составили общепринятые 

методы научного исследования явлений и общественных отношений в их 

взаимосвязи и взаимообусловленности как на теоретическом уровне (системный, 

сравнительно-правовой, формально-юридический, исторический методы 

анализа и др.), так и на эмпирическом уровне (статистический анализ, 

анкетирование, исследование документов и печатных изданий); современные 
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теоретические положения философии, социологии, криминологии, 

виктимологии, уголовного права, психологии, педагогики и иных отраслей 

научного знания; правила формальной логики. 

Структура выпускной квалификационной работы cocтoит из ввeдeния, 

трех глав, объединяющих восемь параграфов, зaключeния, cпиcкa 

иcпoльзoвaннoй литeрaтуры. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИКТИМОЛОГИИ 

 

§ 1. Зарождение виктимологии в зарубежной и отечественной 

криминологии 

 

В настоящее время наблюдается рост виктимологической составляющей 

криминологической науки, что свидетельствует о гуманизации криминологии и 

возрастающем стремлении учитывать интересы всех участников преступного 

взаимодействия. 

Началом развития виктимологии как науки принято считать конец XIX-

начало XX века. когда тема жертвы стала появляться не только в произведениях 

писателей, но и юристов, психологов и, конечно же, криминалистов. 

Ф. Т. Яс и А. Фейербах, авторы исследования «убийство и его мотивы», 

первыми обратились к проблемам виктимологии. Оба автора наряду с 

уголовными вопросами затрагивают и потерпевшего, являющегося с моральной 

точки зрения отчасти (наряду с преступником) ответственным за убийство! 

Описывая случай отцеубийства, Фейербах говорит о жертве этого преступления: 

«он сам был причиной всего, что с ним произошло, и он несет большую часть 

тяжелой моральной ответственности за свое собственное убийство»2. 

Среди практиков, обративших внимание на важность учения о жертве 

преступления, канадский криминолог А. Фаттах называет американца А. В. 

Аллена, даже отводит ему роль основоположника виктимологии. В мае 1926г. 

Аллен выступил с докладом, в котором отметил: «Когда совершается 

преступление, мы хватаем виновного и направляем к нему психиатра, «чтобы тот 

его обследовал. Мне думается, что аналогичное обследование стоило бы 

проводить и в отношении некоторых жертв. Это дало бы большую пользу и для 

                                                           
 

2 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 2-е издание, перераб. и 

доп. — М.: Юристъ, 2018. С. 19. 
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практики и для науки»3. 

Довольно трудно определить, кто является единственным 

основоположником виктимологии в ее современном понимании, поскольку 

проблемы изучения жертвы преступления были предметом исследований 

многих авторов. 

Создание виктимологии в ее современном понимании связано с именами 

Ганса фон Гентига (1888-1974) и Бенджамина Мендельсона (1900-1998). Время 

зарождения виктимологии, очевидно, следует соотносить с 1941 и 1947-1948 

годами, когда были опубликованы ее основополагающие положения. 

В 1941 году появилась статья немецкого криминолога, эмигрировавшего в 

США, Ганса фон Джентиле «наблюдения о взаимодействии преступника и 

жертвы», в которой он впервые противопоставил составы таких преступлений 

,как «жертва» и «преступник», которые рассматривались как механические, 

статические понятия, динамические понятия преступления и преступника, 

приводящие к тому, что жертва преступления не должна рассматриваться только 

как пассивный объект, поскольку она является активным субъектом процесса 

криминализации4. Он показал, что, исследуя с происхождение ситуаций по 

значительному количеству уголовных дел, можно найти жертву, которая либо 

поддается, либо содействует, либо провоцирует, т. е. является одним из 

причинных факторов. 

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

Исследование по социобиологии преступности», в которой он сформулировал и 

развил принципиальные для виктимологии положения.  

Гентиг выделяет три категории понятий, составляющих предмет 

виктимологии: а) посягатель-жертва, б) латентная жертва, в) отношения между 

                                                           
 

3

 Там же. - С. 20. 3 Мухамедьянов Н. Международный форум виктимологов // Государство и право. - 

1997.- № 12. - С. 114-115. 
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посягателем (причинителем вреда) и жертвой. 

Преступника и потерпевшего он рассматривает как субъектов 

взаимодополняющего партнерства. В ряде случаев жертва формирует, 

воспитывает преступника и завершает его становление; она молчаливо 

соглашается стать жертвой, кооперируется с преступником и провоцирует его.  

В 1975 г. Б. Мендельсон опубликовал монографию «Общая 

виктимология», в которой развил свою концепцию виктимологии, связав ее с 

созданием «клинической» или «практической» виктимологии, в орбиту которой 

должны быть включены не только жертвы преступлений, но и жертвы 

природных катаклизмов, геноцида, этнических конфликтов и войн5. 

Анализ взглядов основоположников виктимологии показывает, что они не 

всегда последовательны в своих рассуждениях, некоторые позиции 

необоснованно абсолютизированы ими; очевидно, особенно в подходе к жертве, 

влияние биопсихологической концепции причин преступления. В то же время 

положительное содержание их работ и их влияние на возникновение и развитие 

виктимологии неоспоримо. Они инициировали интерес к виктимологическим 

проблемам и дали то лчок иссле дованиям в это м направле нии. 

Некоторые идеи и позиции г. Гентига получили дальнейшее развитие на 

психологическом уровне в работах швейцарского ученого Генри Элленбергера. 

Он более подробно анализирует понятие «преступник-жертва», различные 

случаи, когда субъект может стать, в зависимости от ситуации, преступником 

или жертвой, последовательно — преступником, затем жертвой (и наоборот), 

одновременно — преступником и жертвой. Значительное место отводится так 

называемым естественным виктимным и патологическим состояниям, 

порождающим виктимологические ситуации6. 

                                                           
 

5  Варчук Т.В. Криминология и виктимология: учебное пособие. - М.: Моск. Акад. МВД 

России, 2001. С. 37.  

5 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 2-е издание, 

перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2018. С. 22. 
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«Элленбергер по днимает во прос о соц иальной изо ляции как н аиболее 

де йственном ф акторе викт имизации, пос кольку она р азвивает у изо лированного 

че ловека «об ман зрения» в от ношениях с дру гими людьм и и ведет к 

не продуманны м действия м. Убийцы-ре цидивисты и щут свои жерт вы 

предпочт ительно сре ди социаль но изолиро ванных люде й, потому что з атраты 

уси лий на них м инимальны, к ак и связа нная с эти м опасност ь быть 

задержанными». 

Идею созда ния науки в иктимологи и поддержа л американс кий социоло г 

Ф. Вертх ам. В книге « Картина нас илия» он п исал: «Жерт ва убийств а — 

забыты й человек. З а сенсацио нным обсуж дением ано мальной пс ихологии 

уб ийцы мы заб ываем отмет ить отсутст вие защиты со сторо ны жертвы. Не льзя 

понят ь психолог ию убийцы, не по  нимая социо логии жерт вы. Нам необ ходима 

нау ка виктимо логия». В дру гой работе — « Клеймо для К аина» — он обр ащает 

вним ание на та кой разгул н асилия, котор ый делает е го уже при вычным, ка к бы 

естест венным в соз нании общест ва. 

В 1956 г. не мецкий кри минолог Г. Шу льц ввел по нятие престу пления на 

поч ве личных от ношений ме жду престу пником и жерт вой. 

Защитив до кторскую д иссертацию «ос новные проб лемы викти мологии» 

( Германия, 1 965), Ф. Р. П ааш, разде ляя основн ые идеи Ме ндельсона, те м не 

менее сч итает викт имологию отр аслью крим инологии. Пре дложенная и м 

классифи кация жерт в включает в себ я: жертвы престу пников; жерт вы 

собстве нных дейст вий; престу пники, котор ые становятс я жертвами; жерт вы, 

которые ст ановятся престу пниками. 

Швейцарский уче ный Р. Гассер в к ниге «викт имология. Кр итические 

р азмышления о но вой кримино логической ко нцепции «по дробно опис ывает 

истор ию виктимо логии, фор мулирует не которые теорет ические по ложения, 

р ассматривает жерт ву на социо логическом уро вне (одино кая жертва, бе женец, 

иностр анный работ ник, жертв а с особым се мейным поло жением, жерт ва 

большого с копления л юдей и др.).). н а психолог ическом уро вне сущест вуют 
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пасси вные, бессоз нательно а ктивные, соз нательно а ктивные, соз нательно и 

бессоз нательно де линквентные жерт вы. На био логическом уро вне 

рассматр иваются физ ио - и пси хопатологичес кие особен ности жерт в, жертв с 

п лохой насле дственност ью и «жерт в-рецидивисто в». 

Видное место в в  иктимологичес ких исследо ваниях зап адных стра н 

занимают р аботы Шнай дера («викт имология», « жертва престу пника-

соуч астники престу пления»), В. Х. Н агеля («о месте в иктимологи и в 

криминологии», « начало викт имологии»), С. Ш афера («жерт ва и ее 

престу пник»), К. М иядзавы («ос новные проб лемы викти мологии») и др.7. 

Виктимологические исс ледования про водились и про водятся та кже в 

Бель гии, Голла ндии, Швец ии, Финлян дии, Япони и. 

В Болгарии, Че хословакии, По льше, Венгр ии виктимо логия также 

по лучила опре деленное р азвитие, и резу льтаты викт имологичес ких 

исследо ваний нашл и отражение в р яде интерес ных публик аций. К ни м следует 

от нести труд ы болгарск их ученых К. Коче ва и Б, Ст анкова. 

С 1973 г. про водятся ме ждународные ко нгрессы, ко нференции, 

с импозиумы по в иктимологи и: 1973 г. (Иерус алим, Изра иль); 1975 г. (Бе лладжо, 

Ит алия); 1976 г. (Босто н, США); 1979 г. ( М юнстер, ФР Г); 1980 г. (В ашингтон, 

С ША); 1982 г. (То кио, Япони я); 1989 г. (З агреб, быв шая Югосла вия). В 1979 г. 

в М юнстере в пер иод работы I II симпозиу ма было обр азовано по д эгидой ОО Н 

Всемирное в иктимологичес кое общест во. 

В Советско м Союзе истор ия виктимо логии как с амостоятел ьного 

науч ного напра вления откр ывается пуб ликацией в 1 966 г. проб лемной стат ьи 

«Об изуче нии личност и и поведе ния потерпе вшего (Нуж на ли советс кая 

виктимо логия?)», а втор которо й доцент Т аджикского госу дарственно го 

универс итета Л. В. Фр анк в даль нейшем на прот яжении мно гих лет пло дотворно 

                                                           
 

7  Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 2-е издание, 

перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2018. С. 24. 
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р аботал в это м направле нии. 

Перу Л. В. Фр анка прина длежат моно графии:  

- «Виктимо логия и ви ктимность» - (1 972);  

- «Потерпе вшие от престу пления и проб лемы советс кой виктимо логии» 

(1977);  

статьи: 

- «Виктимо логия как вс помогатель ная дисцип лина крими нологии и 

кр иминалисти ки» (1966);  

- «Потерпе вший от престу плений, со вершаемых ре цидивистам и» (1968);  

- «Несовер шеннолетние к ак потерпе вшие и пра вонарушите ли» (1968) и 

дес ятки други х публикац ий.  

Заслуги Л. В. Фр анка перед в иктимологие й неоспори мы: он пер вым 

сосредоточ ился на проб леме жертв ы, первом в ыдвинул иде ю формиров ания 

викти мологии в к ачестве са мостоятель ной научно й дисципли ны, разработ ал 

ряд викт имологичес ких термино в и прияти и и ввел и х в научны й оборот. 

В заключен ие отметим, что со вре мен своего воз никновения 

в иктимологи я пережила бо льшие изме нения, так к ак ранняя в иктимологи я в 

больши нстве свое м была теорет ической нау кой, сосре доточенной н а 

характер истиках жерт в, их связ ях с престу пниками. О днако така я теоретичес кая 

виктимо логия подвер галась сер ьезной крит ике. Новая в иктимологи я ставит 

а кцент на р азвитии систе м помощи и ре абилитации жерт в, защите и х прав. 

Пер воначальные пре дставления о про воцирующей ро ли жертвы в н астоящее 

вре мя сместил ись в сторо ну пониман ия виктимност и как повы шенной 

уяз вимости к р азличным фор мам агресс ии.  

В целом со временная в иктимологи я в полной мере мо жет рассматр иваться 

ка к академичес кая научна я дисципли на с широк им приложе нием в раз личных 

науч ных и прик ладных обл астях. 
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§ 2. Понят ие и основ ные теории в иктимологи и 

 

Виктимология в бу квальном с мысле означ ает «учение о жерт ве» (от лат. 

mktima — жерт ва и греч. logos — уче ние)8. Эта наук а возникла к ак реализа ция 

идеи изуче ния жертв престу плений и из начально р азвивалась к ак направле ние 

в крим инологии. О днако со вре менем предст авления о не й претерпе ли 

изменен ия, опреде лились раз личные поз иции относ ительно пре дмета 

викт имологии и ее н аучного ст атуса. Эти поз иции сводятс я к следую щему: 

1 Виктимоло гия — это отр асль крими нологии, и ли частная 

кр иминологичес кая теория, и, с ледователь но, развив ается в ее р амках. 

2. Виктимо логия — это вс помогатель ная для уго ловного пр ава, 

уголо вного процесс а, кримина листики ме ждисциплин арная наук а о жертве 

престу пления. Он а существует и фу нкционирует п араллельно с кр иминологие й. 

3. Виктимо логия — это об щая теория, уче ние о жерт ве, имеющее 

пре дметом исс ледования жерт ву любого про исхождения, к ак кримина льного, 

та к и не связ анного с престу плениями.  

Виктимология, т аким образо м, самосто ятельная н аука, прин адлежность 

которо й к юридичес ким можно пр изнать лиш ь отчасти. Ее с ледует 

расс матривать к ак направле ние в крим инологии, но это не з начит, что и ные 

подход ы к ней не и меют права н а существо вание. Крат ко охарактер изуем их. 

Одно из на правлений р азвития ви ктимологии – это ее р азвитие в 

с амостоятел ьную науку, с интезирующу ю знания о жерт вах любого 

про исхождения.  

По мере на копления м атериала и резу льтата его теорет ического 

ос мысления в иктимологи я может преобр азоваться в ко мплексную н ауку, 

включ ающую в себ я: 

                                                           
 

8 Бумаженко Н.И. Виктимология: учебно-методическое пособие. – Витебск: УО «ВГУ 

им. П.М. Машерова», 2018. С. 15. 
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- криминал ьную викти мологию; 

- травмаль ную виктимо логию (изуч ающую жерт в некримин ального 

тр авматизма); 

- виктимоло гию быта и досу га (широки й спектр проб лем безопас ности 

при ис пользовани и бытовой те хники, безо пасности н а воде, тр анспортной 

безопасности, з ависящей и от поте нциальных жерт в, и др.); 

- психиатр ическую ви ктимологию ( проблемы жерт в с отклоне ниями в 

пс ихике); 

- виктимоло гию катастроф, э кологическ их и стихи йных бедст вий; 

- виктимоло гию техничес кой безопас ности (изуч ающую после дствия 

викт имного пове дения, связ анного с н арушением пр авил безоп асности тру да, 

пожарно й безопасност и и др.); 

- программ ы и меры обес печения безо пасности жерт в, организ ацию 

систе мы виктимо логической проф илактики9. 

Перечень воз можных ком понентов в иктимологи и нельзя сч итать 

закр ытым, со вре менем он мо жет расшир яться. 

Пока что в Росс ии сторонн ики виктимо логии в широ ком смысле 

о граничиваютс я ее провоз глашением, пр изнавая, что се годня это в бо льшей 

мере то лько научн ая позиция. 

Представители д вух других поз иций, неза висимо от то го, рассматр ивают 

ли о ни виктимо логию как ме ждисциплин арную отрас ль научного з нания или 

н аправление в кр иминологии, о пределяют ее к ак науку, пре дмет которо й (в 

самом об щем прибли жении) огр аничен тол ько жертва ми преступ лений и все м, 

что с н ими связано10. 

По существу, обе верс ии предста вляют собо й криминал ьную 

                                                           
 

9 Вишневецкий К.В. Развитие понятий виктимности и виктимизации в Российской 

криминологии // Криминологический журнал. - 2007. - № 1 (11). - С. 29. 

10 Сирик М.С. Институт потерпевшего: уголовно-правовые и криминологические 

аспекты: дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2006. С. 9. 
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(крим инологичес кую) викти мологию, котор ая, в отлич ие от викт имологии в 

ш ироком смыс ле, не тол ько реально су ществует, но и а ктивно раз вивается в 

с истеме нау к (научных н аправлений, д исциплин) кр иминального х арактера. 

т акова логи ка прираще ния научно го знания: с ама идея в иктимологи и, ее 

конце птуальная ос нова имели исто ки, которые из начально фор мировались н а 

криминал ьном факте. 

Виктимология воз никла как н аучно-прик ладное напр авление в р амках 

криминологии в полне зако номерно, пос кольку объе ктивные потреб ности 

соци альной пра ктики требо вали ответ а на вопрос: поче му, по как им причина м 

одни инд ивиды и со циальные гру ппы станов ятся жертв ами чаще, че м другие, 

о казавшиеся в а налогичных с итуациях? Но от ветить на этот во прос можно б ыло 

только н а основе о пределенны х обобщени й, анализа пр ичин, усло вий 

ситуац ионного пл ана, показ ателей пов ышенной уяз вимости — к ак 

индивиду альной, та к и группо вой. Иными с ловами, дл я этого требо валась 

теор ия социоло гического х арактера, н аиболее бл изкая к теор ии причин 

престу пности и особе нно причин ко нкретного престу пления. 

В дополнен ие к терми ну «жертва», об ычно испол ьзуемому в 

кр иминологии, кр иминальная в иктимологи я использует тер мин «жертв а» для 

обоз начения не посредстве нной жертв ы преступле ния, незав исимо от то го, 

признаетс я ли жертв а преступле ния жертво й или нет. Жерт вы, поведе ние 

которы х настолько не гативно, что ис ключает воз можность и х процессу ального 

пр изнания потер певшими, пре дставляют особ ый интерес д ля виктимо логии, 

пос кольку они об ычно вносят н аиболее зн ачительный в клад в мех анизм 

престу пления. 

Поэтому ви ктимологию и нтересует не фор мально-лог ическое по нятие 

жерт вы, а ее ист инная роль11. 

                                                           
 

11  Ривман Д.В. Криминальная виктимология: монография. - СПб.: Питер, 2018. - С. 84-85. 
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Соответственно пре дметом изуче ния виктимо логии явля ются лица, 

котор ым преступ лением прич инен физичес кий, морал ьный или м атериальны й 

вред, в то м числе и престу пники; их по ведение, н аходившеес я в той ил и иной 

связ и с соверше нным престу плением (в ключая и по ведение пос ле него); 

от ношения, котор ые связыва ли преступ ника и жерт ву до моме нта соверше ния 

престу пления; ситу ации, в котор ых произош ло причине ние вреда.  

Таким образо м, виктимо логия изуч ает12: 

- морально- психологичес кие и соци альные хар актеристик и жертв 

престу плений (потер  певших от престу плений), чтоб ы ответить н а вопрос, 

почему, в с илу каких э моциональн ых, волевы х, моральн ых качеств, к акой 

социа льно обусло вленной на правленност и человек о казался потер певшим; 

- отношени я, связыва ющие престу пника и жерт ву (потерпе вшего), чтоб ы 

ответить н а вопрос, в к акой мере эт и отношени я значимы д ля создани я 

предпосы лок престу пления, ка к они влия ют на завяз ку преступ ления, мот ивы 

действ ий преступ ника; 

- ситуации, котор ые предшест вуют престу плению, а т акже ситуа ции 

непосре дственно престу пления, чтоб ы ответить н а вопрос, к ак в этих с итуациях 

во вз аимодейств ии с поведе нием престу пника крим инологичес ки значимо 

про является по ведение (де йствие или без действие) жерт вы (потерпе вшего); 

- посткрим инальное по ведение жерт вы (потерпе вшего), чтоб ы ответить н а 

вопрос, что о н предприн имает для восст ановления с воего прав а, прибегает л и к 

защите пр авоохраните льных орга нов, суда, пре пятствует и ли способст вует им в 

уст ановлении ист ины;  

- систему меро приятий проф илактическо го характер а, в котор ых 

учитыва ются и испо льзуются з ащитные воз можности к ак потенци альных 

жерт в, так и ре альных потер певших; 

- пути, воз можности, с пособы воз мещения пр ичиненного престу плением 

                                                           
 

12  Ривман Д.В. Указ. соч. С. 86. 
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вре да, и в пер вую очеред ь физическо й реабилит ации жертв ы (потерпе вшего). 

Поэтому ви ктимология не мо жет огранич иваться изуче нием жертв ы 

преступле ния (жертв ы) на психо логическом уро вне, как от дельного и ндивида. 

Его предмет т акже включ ает в себя м ассовую уяз вимость, у язвимость 

от дельных со циальных, професс иональных и дру гих групп.  

Криминальная в иктимологи я активно р азвивается. О н усваивает 

з начительны й объем инфор мации о жерт вах и ситу ациях разл ичных 

престу плений. По мере то  го как их изуче ние «подво дит» к кон кретной 

лич ностно-ситу ативной ви ктимологичес кой специф ике, в ее сост аве 

формиру ются новые н аправления. Не которые из н их только по явились, дру гие 

уже мо жно отнест и к частны м виктимоло гическим теор иям. Совре менная 

кри минальная в иктимологи я включает в себ я: 

 - виктимо логия наси льственных престу плений (в ее р амках-

викт имология престу плений, пос ягающих на по ловую непр икосновенност ь); 

- виктимоло гия военны х преступле ний;  

- виктимоло гия террор изма, захв ат заложни ков, похище ние людей; 

- виктимоло гия корыст ных престу плений; ви ктимология кор ыстных и 

н асильствен ных престу плений; 

- виктимоло гия эконом ических престу плений (в ее р амках-викт имология 

престу плений, со вершенных в сфере кре дитования и б анковского де ла);  

 - пенитен циарная ви ктимология, в иктимологи я преступле ний 

несовер шеннолетни х (ювеналь ная виктимо логия); 

- виктимоло гия престу плений прот ив правосу дия;  

- виктимоло гия престу плений, со вершенных по неосторо  жности и т. д13. 

На мой взг ляд, на со временном эт апе виктимо логия имен но кримина льная 

(кри минологичес кая) викти мология — это но вое научное н аправление, 

р азвивающеес я в рамках кр иминологии.  

Виктимология изуч ает опреде ленную (св язанную с жерт вой) часть 

я влений, име ющих место в сфере пр ичин престу пности и ус ловий, 

способст вующих совер шению престу плений.  

                                                           
 

13  Варчук Т.В. Криминология и виктимология: учебное пособие. М.: Моск. Акад. МВД 

России, 2001. С. 33. 
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§ 3. Урове нь кримина лизации и в иктимизаци и современ ного общест ва 

  

Преступление – в иновное об щественно о пасное дея ние (дейст вие или 

без действие), пос ягающее на от ношения, особо о храняемые госу дарством: 

л ичность, ее пр ава и свобо ды, конститу ционный стро й, собстве нность, 

госу дарственна я безопасност ь и др.  

Широкое соб ирательное по нятие престу пности ест ь совокупност ь 

некоторы х определя ющих элеме нтов, содер жащих сущест венные особе нности 

явле ния. Итак, престу пностью наз ывается со циально-пр авовое, истор ически 

изме нчивое нег ативное массо вое явление, которое с лагается из все й 

совокупност и совершае мых в опре деленный пер иод престу плений, име ющее 

количест венные и к ачественные по казатели. Из вестно, что по с воей приро де 

преступ ность – яв ление, пре жде всего со циальное, т.е. ос нованное н а 

содержан ии обществе нных отноше ний и прот иворечий ( хотя биоло гическая 

пр ирода чело века может все-т аки провоц ировать престу пное поведе ние, но 

за метно в ме ньшей степе ни, чем об щественная). По мимо социа льного 

престу пность содер жит в себе и пр авовой аспе кт, ведь, со гласно 

дре внеримскому изрече нию, не су ществует престу пления, ес ли оно не у казано 

в з аконе («Nu llum crime n sine lege»). Престу пность истор ически изме нчива, 

пото му что зав исит от объе ктивных ус ловий сущест вования об щества.  

Преступность - о днозначно не гативное я вление, на носящее 

не восполнимы й ущерб лич ности, эко номике, эко логии, общест венной 

безо пасности, ст абильности и дру гим объект ам посягате льства.  

Рассматривая по нятие престу пности, необ ходимо обр атить вним ание на 

«л атентную престу пность», т.е. ре ально совер шаемую, но с крытую или 

с крываемую престу пность, све дения о которо й не отраже ны в офици альной 

отчет ности. Лате нтная престу пность – это р азница меж ду учтенно й и 

фактичес кой престу пностью, втор ая при это м может нере дко превыш ать 

зарегистр ированную в нес колько раз.  
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Оценить объе мы латентно й преступност и практичес ки невозмо жно. 

Пример ные ее пок азатели уст анавливаютс я с помощь ю проведен ия 

сравните льного ана лиза взаимос вязанных по казателей у головной ст атистики; 

со поставлени я сведений у головного учет а с данным и администр ативных и 

д исциплинар ных наруше ний, медиц инских учре ждений об о казании по мощи по 

по воду телес ных повреж дений, со ст атистикой ж алоб, заяв лений, писе м 

граждан в пр авоохраните льные и дру гие государст венные орг аны; прове дения 

опросо в граждан, осу жденных и з аключенных и др. А нализ обыч но начинаетс я 

с оценки об щего количест ва соверше нных престу плений, чис ла лиц, их 

со вершивших, в ко нкретных терр иториальны х и времен ных рамках. И менно в 

резу льтате подсчёто в устанавл ивается та кой показате ль, как объе м (состоян ие) 

престу пности. 

 Следующий кр итерий – и нтенсивност ь (уровень) престу пности. Ее 

из мерение за ключается в со поставлени и общего ч исла престу плений и и х 

участнико в с числен ностью насе ления.  

Таким образо м, выявляетс я общий уро вень престу пности и сте пень 

крими нальной акт ивности насе ления. Значе ние имеет и т акой показ атель, как 

д инамика, т.е. из менение престу пности (ее от дельных сво йств) во вре мени, 

которое о пределяетс я путем расчет а следующи х характер истик: абсо лютный 

рост и ли снижение, те мпы роста и пр ироста престу пности.  

На динамику престу пности вли яют социал ьные и юри дические ф акторы. 

К пер вым относятс я те, котор ые определ яют сущност ь преступност и (причины 

и ус ловия престу плений, ко личество н аселения, е го миграци и и т.д.), ко втор ым 

– измене ния уголов ного законо дательства, р аскрываемост ь, обеспече ние 

неотвр атимости н аказания и т. д.  

Все вышепереч исленные по казатели (объе м, интенси вность и д инамика 

престу пности) от носятся к гру ппе количест венных приз наков, а к ачественны ми 

являютс я структур а, обществе нно-опасны й характер, терр иториальное 

р аспределен ие преступ ности, ее « цена». Стру ктура опре деляется соот ношением 
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в престу пности ее в идов, груп п преступле ний, класс ифицируемы х по уголо вно-

правов ым либо кр иминологичес ким основа ниям (соци ально-моти вационная 

н аправленност ь личности, со циально-гру пповой сост ав, степен ь и характер 

об щественной о пасности, сте пень орган изованност и и т.д.).  

Характер престу пности – сте пень ее об щественной о пасности, 

о пределяема я по подсчет ам особо т яжких и тя жких престу плений и л иц, их 

совер шивших из об щего объем а преступле ний. Особое з начение имеет 

терр иториальное р аспределен ие преступ ности, ее « география». Этот по казатель 

позволяет в ыявить «проб лемные» ре гионы и пр авильно пост авить задач и 

противоде йствия престу пности в н их. Своеобр азная «цен а» преступ ности 

показ ывается до полнительн ым качестве нно-количест венным пок азателем – 

со циальными пос ледствиями.  

К ним относ ится реаль ный вред, пр ичиняемый престу пностью 

об щественным от ношениям, в ыражающийс я в совоку пности нег ативных 

пос ледствий престу плений и в э кономическ их и иных из держках об щества, 

св язанных с Из менения ди намики престу пности в д вадцать пер вом веке 

со провождаютс я периодам и роста и с нижения. О по явлении те нденции мо жно 

говорит ь при сохр анении в тече ние нескол ьких лет посту пательного с нижения 

ил и повышени я каких-либо по казателей.  

Избежать у худшения с итуации, с пасти право порядок в об ществе и 

н аселение от потр ясений помо гут своевре менно прин ятые меры по резу льтатам 

аде кватного а нализа спе циалистами те нденций престу пности. Сле дует избег ать 

однозн ачно жестк их мер, ве дь они в бо льшинстве с лучаев нос ят 

недолго временный х арактер, а что е ще неприят нее - прово цируют престу пность 

к « мутации», т.е. «усо вершенство ванию», ужесточе нию, больше й 

изощренност и.  

Теоретики и пр актики, отс леживающие из менения кр иминологичес кой 

обстано вки, в бол ьшинстве с воем соглас ны, что дл я эффектив ного 

проти водействия со временным не гативным те нденциям в р азвитии 
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престу пности необ ходима модер низация по литико-пра вовой систе мы 

Российс кой Федера ции.  

Конечно же, госу дарство про водит опре деленные рефор мы, но они 

з ачастую выз ывают толь ко спорные о ценки.  

Так, напри мер, попыт ка воздейст вия на эко номическую престу пность 

изме нением в 201 9 году стат ьи 76.1 УК РФ, котор ая теперь не д ает возмож ности 

прив лекать к у головной от ветственност и бизнесме нов и требует ос вобождать 

и х от уголо вного прес ледования, не то лько в случ ае полного воз мещения 

ущерб а и уплаты штр афа в двукр атном размере, но и в с лучае подач и ими в 

на логовый орган до 31.1 2. 2019 го да специал ьной деклар ации и добро вольного 

сооб щения об а ктивах и счет ах в банка х, которые б ыли получе ны любым, в то м 

числе и прот ивоправным путе м.  

Получается, э кономическ ие преступ ники, предст авляющие не ме ньшую, 

чем дру гие категор ии правонару шителей оп асность дл я общества, по лучили 

при вилегии по ср авнению с те ми, кто не мо жет компенс ировать вре д, 

причине нный ими в резу льтате престу пления? Пр и действите льно верны х 

решениях госу дарства по добных вопросо в возникат ь не должно. Что го  ворить 

об э кономическ их преступ лениях, ес ли даже в осу ждении за т яжкие и особо 

т яжкие престу пления воз никают вопрос ы.  

Судебная пр актика содер жит в себе у дручающую те нденцию: к аждому 

чет вертому осу жденному з а умышленное уб ийство по ч.1 ст.105 У К РФ и 

каж дому 12-му осу жденному з а квалифиц ированное уб ийство (ч. 2 ст. 105 У К 

РФ) в 201 9 году было н азначено н аказание н иже низшего пре дела. Около 20% 

осу жденных по ч.1 ст. 1 31 УК РФ, 7% осу жденных по ч. 2 ст. 131 У К РФ и око ло 

4,5% нас ильников, осу жденных по ч. 3 ст.131 У К РФ (особо от ягчающие 

обсто ятельства) по лучили от су да условное н аказание и ост ались на с вободе. 

Еще ме нее радужно обсто ят дела с н аказанием з а мошенничест во.  

По статист ике каждый трет ий из осуж денных за т акое престу пление 

получ ает условн ый срок. В то же вре мя хотелос ь бы упомя нуть, что су ществуют 
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и поз итивные пос ледствия госу дарственны х нововведе ний. Так, н апример, 

де йствие систе мы «Безопас ный город» м ногие приз нают достаточ но успешны м. 

Из поло жительного мо жно выделит ь также, что в н астоящее вре мя существу ют 

некотор ые отдельн ые програм мы противо действия ко нкретным в идам 

престу плений. На пример, корру пционная, террор истическая и э кстремистс кая 

кримин альная деяте льность вз яты под особ ый контрол ь.  

Изложенное поз воляет сде лать вывод, что эффе ктивность 

прот иводействи я преступност и в большо й степени з ависит от ре ализации 

госу дарством со циальных про грамм, раз личных прое ктов и рефор маторских 

ре шений. Нел ьзя считат ь ответстве нными за по явление не которых не гативных 

те нденций от дельные пр авоохраните льные орга ны в тот мо мент, когд а в 

«росси йском зако нодательст ве можно н айти нормы, я вляющиеся у добными и 

с пасительны ми для пра вонарушите лей, посяг ающих на ж изнь и здоро вье 

гражда н, собстве нность, госу дарственну ю, экономичес кую безопас ность. И 

вооб ще, поскол ьку появле ние неких з акономерносте й в кримино логической 

обст ановке ест ь результат из менений объе ктивных ус ловий в об ществе, не 

с ледует воз лагать ответст венность н а один из э лементов госу дарственно й 

системы.  

Рассмотрим с итуацию в Рес публике Тат арстан. Уро вень престу пности в 

Рес публике Тат арстан по ито гам 2019 го да существе нно ниже, че м по стране и 

По волжью — н а 100 тыс. ж ителей рег иона прихо дилось 111 9,2 престу пления 

при об щероссийск их 1355,9 и о кружных — 1 287,8.  

В Республи ке Татарст ан за 2018 го д в правоо хранительн ые органы 

посту пило 656 т ыс. 725 за явлений и сооб щений о прот ивоправных де йствиях, 

что от носительно ито гов 2018 го да существе нно меньше, то гда было 

з арегистиро вано 667 610 обр ащений. По 34,6 34 тыс. сооб щений было пр инято 

реше ние о возбу ждении уго ловного де ла, в 2018 го ду данный по казатель 

сост авлял 36 118. Е щё 86,958 т ыс. были р ассмотрены в а дминистрат ивном 

поря дке. 
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Всего в ре гионе было з афиксирова но 43 тыс. 586 престу плений, из 

котор ых на тяжк ие и особо т яжкие приш лось 9,446 т ысячи. Основная до ля в 

общем ко личестве з арегистриро ванных престу плений по- прежнему пр иходится 

н а преступле ния против собст венности — 57,6%, и ли 25 тыс. 111 престу плений, 

их р аскрываемост ь составил а 43,2%. З арегистриро вано 6 тыс. 774 престу пления 

прот ив личност и, окончено р асследован ием 92,2% у головно на казуемых де яний 

данно й категори и. 

За январь- декабрь 201 9 года было в ыявлено 3,75 3 тыс. 

нар копреступле ний, что поз волило изъ ять из оборот а 1 тыс. 144, 2 кг различ ных 

наркот ических сре дств и пси хотропных ве ществ. С нез аконным оборото м 

оружия б ыло связано 3 35 преступ лений, так же было вы явлено 2,204 т ыс. 

престу плений эко номической н аправленност и. По после дней группе 

престу плений воз мещенный у щерб соста вил 3 млрд 2 94,5 млн руб лей, или 

54,1%. 

Также за про шедший год б ыло зарегистр ировано 4,58 т ыс. дорожно-

тр анспортных про исшествий, в котор ых погибли 377 че ловек, а 5,651 т ыс. 

получи ли ранения р азной степе ни тяжести. 

Комплексный по дход к обес печению безо пасности доро жного движе ния 

способст вовал сниже нию аварий ности и тр авматизма н а дорогах рес публики. 

Все эт и показате ли с полны м правом поз воляют помест ить Татарст ан в число 

н аиболее спо койных рег ионов стра ны. 

В 2018 году в кр атчайшие сро ки полицейс кие раскры ли преступ ления, 

котор ые вызвали ш ирокий общест венный резо нанс. Такие, к ак убийство 

л ыжницы Гул ьназ Котен ковой в Ни жнекамске, и ли убийство из вестного в 

К азани нумиз мата Евген ия Тарасов а. 

Прекращена де ятельность р яда престу пных групп, н а их счету р азбойное 

н ападение н а офис микроф инансирова ния в Нижне камске, автоз аправочные 

ст анции в Каз ани, престу пления под пре длогом поку пки виртуа льной валют ы, 

организ ация канало в поставки о гнестрельно го оружия и е го частей, 
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бое припасов из Рес публики Бе ларусь. 

В числе опер ативно рас крытых престу плений гла ва министерст ва назвал 

т акже изгото вление сурро гатного бе нзина под м аркой «ТАИФ- НК», хищен ие 

нефти из м агистрально го нефтепро вода, орга низация сет и нелегаль ных 

игорны х заведени й в восьми кру пных город ах республ ики.  

В прошлом го ду начался су дебный про цесс над ор ганизатора ми одной из 

кру пнейших фи нансовых п ирамид – кре дитно-потреб ительского коо ператива 

«Рост». У в кладчиков это й пирамиды по хищены дене жные средст ва на общу ю 

сумму око ло 1,5 млр д рублей. В пер иод произво дства расс мотрено св ыше 3 тыс. 

ж алоб и обр ащений, на ст адии рассле дования воз мещен ущерб в р азмере 460 

м лн рублей, сто имость аресто ванного иму щества оце нивается в 250 м лн рублей. 

Объе м материало в уголовно го дела сост авил 875 то мов. 

В Набережн ых Челнах осу ждены 10 уч астников О ПС «52-й ко мплекс», 

со вершившие р яд резонанс ных мошенн ичеств, кр аж, вымогате льств и разбое в. 

Приговор в ыслушали уч астники ОП Г «Суконовс кие», орга низовавшие по гром 

в ТЦ « Алтын».  

Если раньше гр абежи в сто лице Татарст ана происхо дили в сре днем 8 раз 

з а неделю, то с мо мента объя вления реж има самоизоляции таких с лучаев 

ф иксируется у же в средне м 14 за не делю. Граб ят чаще все го продукто вые 

магази ны, причем р ади спиртно го и проду ктов питания.  

С ледует отмет ить, что престу пность в со временной росс ийской 

дейст вительност и продолжает о казывать с вое дестру ктивное воз действие н а 

государст во и общест во. В целя х сдержива ния темпов рост а и иных не гативных 

из менений по казателей престу пности сле дует реализо вывать аде кватную 

ре акцию на кр иминогенные ф акторы с ис пользование м всего арсе нала мер 

со циально-эко номического, пр авового, те хнического и и ного характер а.  
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ГЛАВА 2. Т ИПОЛОГИЯ ЖЕРТ В ПРЕСТУПЛЕ НИЙ 

 

§ 1. Виды жерт в преступн ых деяний 

 

В виктимоло гическом п лане потер певший – это не посредстве нная жертв а 

преступле ния, что о правдывает у потребление в кр иминологичес кой 

виктимо логии обои х терминов к ак равнозн ачных, обоз начающих фе номен 

жерт вы. Мы при держиваемс я точки зре ния Д. Рив ма на, котор ый считает в полне 

логич ным при обоз начении жерт в-носителе й криминал ьно обусло вленной и 

ре ализованно й виктимност и употребл ять термин « потерпевши й». Основы ваясь 

на по ложениях де йствующего у головно-про цессуально го законод ательства, 

не которые уче ные-юристы, жерт вой престу пления наз ывают толь ко 

физичес кое лицо, которо му преступ лением прич инен морал ьный, физичес кий 

или иму щественный вре д. Такое о пределение жерт вы в узком с мысле назы вают 

опера циональным. М. Б ариль под жерт вой понимает л ицо или гру ппу лиц, 

пере несших непосре дственно пос ягательство н а свои осно вные права со 

сторо ны другого л ица или гру ппы лиц, де йствующих соз нательно.  

Дру гие исследо ватели проб лемы определя ют ее как че ловека, которо му 

причиняетс я физическ ий, мораль ный или иму щественный у щерб как резу льтат 

субъе ктивного же лания престу пника или объе ктивно скл адывающихс я 

обстояте льств. Жерт ву преступ ления можно о пределить и к ак любое л ицо 

(социа льную груп пу, институт, об щность), которо му причине н вред или по вреж 

дения дру гим лицом, которое о щущает себ я потерпев шим, сообщ ает об это м 

публично, нор мативно вер ифицировано к ак потерпе вший и, сле довательно, 

и меет право н а получение по мо щи от госу дарственны х, обществе нных или 

ч астных слу жб. Основн ыми структур ными компо нентами по ня тия жерт вы 

преступ ления явля ются следу ющие элеме нты: объект, объе ктивно и 
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субъе ктивно связ анный с ни м источник пр ичиненного вре да и сам вре д14.  

Жертвой престу пления могут в ыступать к ак физичес кие, так и 

юр идические л ица или со циальные об щности, котор ым непосре дственно 

престу плением пр ичинен ущерб, де вианты в престу плениях без жерт в, а также 

ч лены семьи, б лизкие лиц а, родстве нники, ижд ивенцы пер вичных жерт в. 

Последн их называют р икошетными жерт вами, но пр и этом они т акже 

испыт ывают стра дания, им пр ичиняется и пс ихологичес кий ущерб, к ак и 

собст венно жерт ве. Таким обр азом, с кр иминологичес кой точки зре ния к кругу 

л иц, входящ их в понят ие «жертва престу пления», к ак нам кажетс я, нужно 

в ключить не то лько субъе ктов, котор ым был непосре дственно пр ичинен ущерб 

престу плением, но и те х, чье зако нное благо и з аконное пр аво на него 

со вершенным престу плением ил и покушение м на него б ыло постав лено под 

у грозу.  

Проведенный а нализ позво ляет нам ут верждать, что жерт вой престу пления 

мож но считать л юбое физичес кое лицо, а т акже социа льную общност ь, 

организ ацию, котор ым причине н физическ ий, мораль ный или матер иальный 

ущерб со вершенным престу плением ил и покушение м на него.  

В литературе пре длагались р азные класс ификации жерт в преступле ний, 

предст авляющие из вестный интерес д ля разработ ки виктимо логических 

мето дов профил актики. Та к, на данн ый момент кр иминологи, пр иняв в качест ве 

классиф икационного пр изнака тип по ведения, де лят потерпе вших на 

сле дующие кате гории: 

 — агресси вные — лиц а, которые с ами намере нно создают ко нфликтные 

с итуации путе м совершен ия противо правных ил и аморальн ых агресси вных 

дейст вий (физичес кое насилие, ос корбление, к левета и т. п.) в отно шении 

буду щих причин ителей вре да;  

                                                           
 

14  Дубинин Н.П. Биологические и социальные факторы в развитии человека. // Вопросы 

философии. - 2013. - №2.– С.89 
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— активные — л ица, котор ые лично с ами причин яют себе вре д или 

убеж дают други х лиц сдел ать это (н апример, ч леновредите льство);  

— инициати вные — лиц а с положите льной личност ной устано вкой, 

котор ые по свое й инициати ве пытаютс я ликвидиро вать социа льно опасну ю 

ситуацию и по лучают при это м вред (работ ники полиц ии, дружин ники и др.);  

— пассивные — л ица, не ок азывающие прот иводействи я направле нным 

проти в них престу пным дейст виям (из-з а трусости, ф изической с лабости, 

бес помощного состо яния и т.п.);  

— некритич ные — лица неос мотрительн ые, не уме ющие прави льно 

оценит ь ситуацию, в с вязи с чем и м причиняетс я вред;  

— нейтраль ные — лица с по ложительны м поведение м, которое не 

в ызывало престу пных дейст вий и не с пособствов ало им15.  

Эта классиф икация пре дставляетс я, однако, не достаточно со вершенной. 

В ызывает обос нованное возр ажение то «бес пристрастие», с котор ым 

«выстра иваются в о дин ряд» л ица, могущ ие стать жерт вами престу плений в 

резу льтате собст венного прот ивоправного и ли иного со циально пор ицаемого 

по ведения (« агрессивные», « активные», « некритичные»), и гр  аждане, гото вые 

рисков ать собстве нным здоро вьем и даже ж изнью во и мя защиты от престу пных 

посяг ательств в ажных соци альных цен ностей («и нициативные»).  

На наш взг ляд, между о дними и дру гими сущест вует качест венное 

раз личие, не по лучившее до лжного отр ажения в к лассификац ии. Непонят но, 

почему с ледует счит ать потерпе вшим от престу пления лицо, которое с амо 

причин ило себе вре д. Такое л ицо при опре деленных ус ловиях приз нается 

престу пником (на пример, в с лучае члено вредительст ва с целью у клонения от 

вое нной служб ы), но не я вляется потер певшим в у головно-пр авовом 

(сле довательно, и кр иминологичес ком) смысле это го понятия. Вр яд ли 

                                                           
 

15  Корецкий С.В. Критерии разграничения типологии личности преступников // Вестник 

по педагогике и психологии Южной Сибири. - 2015. - № 1. – С.56-59. 
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целесообр азно объед инять в од ну группу « пассивных» л иц, которые мо гут 

воспре пятствоват ь преступно му посягате льству, но не де лают этого по 

собст венной трусост и, и лиц, котор ые объекти вно лишены воз можности 

з ащитить себ я16.  

Наконец, в к лассификац ии не нашлос ь места дл я довольно ч асто 

встречающейся к атегории потер певших — л иц, которые ст али жертва ми 

мошенни ков только пото му, что пыт ались стат ь обладате лями кварт ир либо 

деф ицитных то варов в об ход устано вленного пор ядка их рас пределения, 

н амеревалис ь приобрест и валютные це нности, а по лучили под делки, и т. п.  

Считать та ких людей все го лишь «не критичными», не у меющими 

пр авильно оце нить ситуа цию, значи ло бы уйти от о ценки их по ведения ка к 

резко прот иворечащего мор альным, а по дчас и пра вовым уста новлениям 

об щества. На м представ ляется более пр авильным р азделить все х 

потенциа льных потер певших по т ипу их пове дения на тр и группы:  

1. лица, ч ье социаль но порицае мое поведе ние являетс я условием, 

с пособствую щим соверше нию престу плений, жерт вами котор ых они могут 

ст ать («отри цательный т ип потерпе вшего»);  

2. лица, котор ые подверг аются повы шенному рис ку стать жерт вами 

престу плений в с вязи с испо лняемыми и ми служебн ыми или об щественным и 

обязанност ями («акти вно положите льный тип потер певшего»);  

3. лица, ме жду социал ьно одобряе мым поведе нием котор ых и 

вероят ностью совер шения в от ношении ни х преступле ния, не ус матриваетс я 

сколько- нибудь знач ительная с вязь («нейтр ально поло жительный т ип 

потерпе вшего»)17.  

В свою очере дь, потенц иальных потер певших пер вой группы мо жно 

раздел ить на «агресс ивных» (в пре длагаемом Д. В. Р ивманом по нимании это го 

                                                           
 

16  Дубинин Н.П. Указ. соч. – С.87. 
17  Корецкий С.В. Критерии разграничения типологии личности преступников // Вестник 

по педагогике и психологии Южной Сибири. - 2015. - № 1. – С.56-59. 



29 
 

термина), « корыстных» ( прибегающи х к предосу дительным, хот я и 

непресту пным, способ ам удовлет ворения не которых матер иальных 

потреб ностей) и « неосторожн ых» (лиц, я вно пренебре гающих эле ментарными 

пр авилами обес печения лич ной и имущест венной безо пасности).  

Таким образо м, под викт имным пове дением лич ности следует по нимать 

такое по ведение, которое де монстрирует соз нательное и неосоз нанное 

отно шение к ис ходу престу пного деян ия, при которо м обнаружи ваются 

прич ины и факторы, с провоциров авшие прот ивоправное по ведение дру гого. 
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§ 2. Крими нологическ ий портрет жерт вы преступ ления 

 

В современ ной кримино логии викт имизация по нимается к ак процесс 

пре вращения ко нкретного л ица в жерт ву преступ ного деяни я, а также 

о пределенно й общности л юдей, его ко нечный сово купный престу пный 

резул ьтат. Викт имизация н аселения от прот ивоправных пос ягательств ест ь 

расширен ие континге нта тех гр аждан, котор ые стали жерт вами престу пных 

деяни й, особенно н асильствен ного и кор ыстно-наси льственного х арактера. 

Состояние в иктимизаци и может быт ь представ лено общей су ммой всех 

в иктимизиро ванных лиц, т.е. вооб ще когда-л ибо подвер гавшихся н ападению. 

Структура в иктимизаци и – это чис ло лиц, ви ктимизиров анных 

отде льными гру ппами или в идами престу пных деяни й. 

Коэффициент в иктимизаци и – отноше ние числа в иктимизиро ванных 

престу плениями л иц и населе ния опреде ленного ре гиона на о пределенну ю 

единицу, рассч итывается н а 100, 10, 1 т ысячу. Уровень ви ктимизации в сре днем 

в 2, 2,5 р аза превыш ает уровен ь регистрируе мой престу пности. 

Виктимизация по престу плениям прот ив личност и у мужчин в д ва, два с 

по ловиной раз а выше, че м у женщин. В и мущественн ых преступ ных деяния х 

также преоб ладают мужч ины, хотя р азница в пр инципе не т ак заметна. 

Непосредственные ре акции жерт вы на совер шенное в от ношении нее 

престу пление выр ажаются в шо ке, отрица нии, гневе, оз лоблении, де прессии и 

о щущениях нез ащищенност и, изолиро ванности, н икому нену жности (т. н. 

синдром посттр авматическо го стресса). Эт и симптомы об ычно длятс я от 

неско льких часо в до неско льких суто к. В течен ие несколь ких недель пос ле 

пребывания жерт вой потерпе вшие указы вают на из менения соз нания, фоб ии, 

боли, пере полненност ь негативн ыми эмоция ми18.  

Жертвы зач астую указ ывают на пере полненност ь чувством в ины, потер ю 

                                                           
 

18  Дубинин Н.П. Указ.соч. – С.45. 
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самоуваже ния, сниже ние самооце нки, беспо мощность, де прессию. О ни также 

мо гут испыты вать вновь о щущение уч астия в престу плении в фор ме кошмаро в 

или мани й. В течен ие этого пер иода жертв ы описывают воз никающие у н их 

страхи о диночества, бо язнь быть по хищенным, а т акже ощуще ние того, что 

престу пление в от ношении ни х вновь со вершится.  

Несмотря н а то, что бо льшинство из эт их симптомо в исчезает с тече нием 

време ни, многие жерт вы свидете льствуют о н аличии у н их долгосроч ных 

психоло гических ре акций на престу пление: за ниженной с амооценки, 

де прессии, тре вожности, тру дностей в и нтимных от ношениях.  

Большинство кр иминологов пр идерживаютс я точки зре ния, что 

в иктимное по ведение лич ности оказ ывает сущест венное вли яние на престу пное 

поведе ние и на престу пность в це лом. Несмотр я на прина длежность к р азным 

теорет ическим шко лам, иссле дователи от мечают, что до ля насильст венных 

престу плений на в иктимологичес кой основе в пос ледние год ы повышаетс я19. 

 Бо льшой юрид ический сло варь опреде ляет викти мное поведе ние как 

ле гкомысленное, в ызывающее, без нравственное и ли противо правное по ведение 

потер певшего, пос лужившее по водом для со вершения престу пления (ан гл. 

victim al behaviou r). Как од ну из разно видностей т ак называе мых погран ичных 

просту пков опреде ляет викти мное поведе ние Т.Н. Р адько: «…пре дставляет 

собо й поведение потер певшего, которое соз дает реаль ную возмож ность 

совер шения прот ив него соот ветствующе го правонару шения, т.е. это по ведение, 

про воцирующее пр авонарушен ие». Викти мное поведе ние опреде ляется как р ис 

кованное, неос мотрительное, легкомысленное, р  аспущенное, про вокационное, 

о пасное для е го субъект а и т.д.20  

Под жертво й преступле ния также по нимается ф изическое и ли 

                                                           
 

 

 Корецкий С.В. Указ.соч. – С.56-59. 

20 Криминология: учебник. / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. – М.: 

Юристъ, 2015. – С.117. 
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юридичес кое лицо, по двергшееся престу пному пося гательству. С точ ки зрения 

кр иминологии к ак науки по нятие жерт вы преступ ления охват ывает и по нятие 

возмо жной, поте нциальной е го жертвы. Л ица, облад ающие свойст вами 

потен циальной жерт вы преступ ления, пов ышают веро ятность престу пного 

пося гательства н а них по ср авнению с дру гими социа льными субъе ктами. 

Дру гими слова ми, кримино логическое по нятие жерт вы преступ ления гораз до 

шире пр авового по нятия потер певшего. Ес ли мы опре делим виды жерт в, то 

можно и х классифи цировать к ак реальные и поте нциальные, не выявленные и 

с крытые от учет а, прямые и кос венные.  

Из начально в иктимность о пределялас ь как набор о пределенны х 

личностн ых качеств, про воцирующих и ли облегча ющих престу пное поведе ние. 

При это м виктимное по ведение опре делялось к ак провока ционное, 

р искованное, ле гкомысленное, р аспущенное, неос мотрительное, о пасное для 

е го субъект а. В после дующем приб авились к о пределению не то лько морал ьно-

психоло гические х арактерист ики, но и со циальные. Сре ди социаль ных 

характер истик знач имыми стал и социальн ый статус, со циальные ро ли, 

служеб ное положе ние, бытов ые, семейн ые, досуго вые связи и з анятия, хар актер 

межл ичностных от ношений и др.  

Таким образо м, под викт имностью с ледует пон имать скло нность субъе кта 

к опре деленному т ипу поведе ния, которое по вышает веро ятность со вершения в 

от ношении его престу пления. Ка ждая ли лич ность может ст ать жертво й 

преступле ния? Вероят но, что да, но то лько при о пределенны х условиях, к 

котор ым следует от нести степе нь конфликт ности ситу ации, мест а и времен и 

развития с итуации. О днако всет аки индиви дуальные с войства че ловека 

поз воляют оце нить шансы, мо жет личност ь стать жерт вой престу пления или 

нет. И че м больше т акая вероят ность, тем в ыше виктим ность этого че ловека. 

Пр и этом викти мность, на н аш взгляд, ве личина не ко нстантная, о на может 

из меняться21.  

                                                           
 

21  Криминология: Учебник./ Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. – М.: 

Юристъ, 2015. – С.117 
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Таким образо м, под викт имным пове дением лич ности следует по нимать 

такое по ведение, которое де монстрирует соз нательное и неосоз нанное 

отно шение к ис ходу престу пного деян ия, при которо м обнаружи ваются 

прич ины и фактор ы, спровоц ировавшие прот ивоправное по ведение дру гого 

субъе кта. Наряду с в иновным по ведением с ледует пом нить, что че ловек 

обла дает предр асположенност ью стать жерт вой престу пного пося гательства. 

Не которые учё ные выделя ют два конст итутивных т ипа виктим ности: 

лич ностную и ро левую. Так, в ч исле потер певших от уб ийств, прич инения 

тяж кого вреда з доровью му жчины сост авляют бол ьше полови ны потерпе вших 

в сра внении с же нщинами. Нес мотря на то, что му жчины хотя и об ладают 

бол ьшими возмо жностями к со противлени ю в сравне нии с женщ инами, но и х 

поведение ч аще носит а грессивный х арактер, что соз дает ситуа цию, 

характер изующуюся бо льшими воз можностями пр ичинения и м вреда в 

резу льтате оказ ания сопрот ивления. Отс юда и боль шее количест во 

потерпе вших. Опре деленную з ависимость мо жно выделит ь и от возр аста 

потер певшего. Т ак, несмотр я на опреде ленную бес помощность пр и оказании 

ф изического со противлени я лицами пре клонного и детс кого возрасто в, 

потерпе вших среди н аиболее акт ивных по возр асту категор ий больше, т ак как 

выше по казатели не гативного по ведения.  

Таким образо м, виктимное по ведение потер певшего ест ь субъекти вный 

фактор, в лияющий на фор мирование престу пного пове дения, пре дставляющее 

собо й самостояте льную проб лему крими нологическо й науки. В иктимность пр и 

этом высту пает в качест ве фактора, о пределяюще го преступ ность деян ия 

личност и преступн ика. 
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§ 3. Прич ины и усло вия, влияю щие на викт имизацию гр аждан 

 

Маргинальность и н изкий урове нь дохода я вляются спут никами 

викт имизации. В месте с те м с ростом б лагосостоя ния населе ния растет и стр ах 

перед о граблениям и и вероят ность быть о грабленным и. 

Риск викти мизации во м ногом завис ит также от р яда индиви дуальных 

ф акторов со циализации бу дущей жерт вы в детст ве (неправ ильное вос питание, 

отсутст вие таково го, неудач ный брак ро дителей, до минирование в се мье одного 

из ро дителей, со циальное отчу ждение ребе нка), а та кже индиви дуальных 

пс ихологичес ких факторо в (низкая с амооценка, по давленност ь, психопат ии, 

неврот изм, професс иональные фрустр ации, психосе ксуальные тр авмы, фоби и), 

антиоб щественного обр аза жизни, о пыта и частот ы предыдуще й виктимиз ации, 

а та кже отклон яющегося по ведения поте нциальной жерт вы22. 

На уровень в иктимизаци и населени я оказывает в лияние сло жный 

компле кс факторо в, среди котор ых более з начимыми в ыступают 

э кономическ ие, политичес кие и право вые. Также в ыделяют та кие важные 

ф акторы, ка к психолог ические, ор ганизацион ные, техничес кие и меди цинские. 

К политичес ким фактор ам виктимиз ации викти мологи относ ят: 

нестаб ильность по литического ре жима, непос ледователь ность уголо вной 

полит ики, корру мпированност ь работнико в государст венной слу жбы, 

необустрое нность меж государстве нных грани ц после рас пада СССР, 

отчу ждение насе ления от у правления госу дарственны ми делами и ко нтроля за 

с истемой мер бор ьбы с престу пностью. 

К экономичес ким фактор ам кримино логи относ ят: высоки й уровень 

д ифференциа ции населе ния по уро вню доходо в; дисфунк ции социал ьно-

                                                           
 

22  Кузьмин Ю.А. Социальная и уголовно-правовая превенции преступлений в Российской 

Федерации // Итоги научно-исследовательской деятельности 2016: изобретения, методики, 

инновации. XVII Международная научно-практическая конференция. – М.: Олимп, 2016. – С. 

423-425. 
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экономических и нститутов; об щее ослабле ние государст ва и его нес пособность 

обес печивать ре гулирование э кономики; м акроэконом ические дис пропорции, 

з начительны й государст венный сектор э кономики, неэффе ктивная на логовая 

по литика и дру гие важные ф акторы23. 

Организационно-правовые ф акторы вкл ючают следу ющие позиц ии: 

- недостаточ ная эффект ивность коор динации в де ятельности ор ганов 

дозн ания, пред варительно го следств ия, прокур атуры и су да; 

- недостаточ ная ресурс ная обеспече нность отечест венных 

пра воохраните льных орга нов; 

- высокая те кучесть ка дров в пра воохраните льной систе ме, большо й 

процент от об щего числа р аботающих сост авляют сотру дники со ст ажем до тре х 

лет. Дол я сотрудни ков ОВД, прор аботавших бо лее пяти лет, с у величением 

ст ажа работы посте пенно сниж ается, т.е. про исходит отто к 

высококв алифициров анных работ ников в ко ммерческие, а и ногда и 

кр иминальные стру ктуры. 

- снижение со циально-пр авовой акт ивности насе ления; 

- отсутствует с истема защ иты свидете лей и потер певших; 

- крайне н изкая эффе ктивность ау диторского и ре визионного ко нтроля; 

- отставан ие правово й базы прот иводействи я преступност и от ее 

из менений и др. 

Среди объе ктивных фа кторов викт имизации л ичности ва жное место 

з анимает се мья. Она и грает особу ю роль в со циализации л юбой личност и. 

Уникаль ность поло жения семь и в том, что о на выступает а гентом 

соц иализации, а т акже сочет ает в себе де йствия тра диционного и 

и нституцион ального ме ханизмов со циализации. О днако на все х этапах 

                                                           
 

23  Кузьмин Ю.А. Виктимологическая профилактика преступлений // Актуальные 

проблемы юридической науки и правоприменительной практики: сб. материалов VI 

Междунар. науч.-практ. конф., посв. 25-летию юридического факультета (Чебоксары, 2 

декабря 2016 г.). – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – С. 370-374. 
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р азвития ребе нка в семье, к ак на него с амого, так и н а его родите лей, посто янно 

возде йствуют раз личные фактор ы социально й среды, котор ые могут о казывать 

и оз доровляющее и дестабилизирующее воз  действие н а основную фу нкцию 

семь и – воспит ательную24. 

Специфические в иктимогенн ые факторы до вольно часто обус ловлены 

нест абильность ю идеологичес кой, эконо мической, со циальной и по литической 

ж изни госуд арства и об щества. 

Антисоциальное по ведение мо жет проявл яться в уще млении пра в других 

л юдей, в отсутст вии чувств а долга и от ветственност и. 

К факторам в иктимизаци и также мо жно отнест и факторы со циализации: 

м икрофактор ы — семья, гру ппы сверст ников и суб культура, м икросоциум, 

ре лигиозные ор ганизации; мезоф акторы — эт нокультурн ые условия, 

ре гиональные ус ловия, сре дства массо вой коммун икации; ма крофакторы — 

кос мос, планет а, мир, стр ана, общест во, государст во (классиф икация 

А.В. Мудрика). 

В условиях со временной Росс ии дополните льным факторо м 

виктимиз ации высши х социальн ых страт ст ал процесс в ключения и х 

неотъемле мого элеме нта - росс ийской орг анизованно й преступност и – в 

систе му трансна циональной престу пности, что во м ного раз у величивает 

сте пень престу пных доходо в, влияния, корру пционного поте нциала и 

со циальной усто йчивости росс ийских кри минальных ор ганизаций25. 

В процессе ст ановления гр ажданского об щества бол ьшая часть р азличных 

со циальных гру пп и слоев н аселения не в ыдерживает ко нкуренции с бо лее 

организо ванными гру ппами и вытес няется на з адворки об щественной ж изни. 

Растущая л юмпенизаци я и маргин ализация н аселения н ашей стран ы 

сопровож дается рез ким падение м уровня ж изни людей, р азрывом тр адиционно 

                                                           
 

24

 Там же. 25

 Там же. 
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су ществующих со циальных с вязей, утр атой регул яторов пове дения люде й, в 

конечном ито ге – массо вой десоци ализацией, я вляющейся о дной из 

пре дпосылок а ктуализаци и виктимност и личности. 

Опыт нашей стр аны и зарубе жных стран во м ногом говор ит о том, что 

се годня одни м из основ ных факторо в криминал изации и в иктимизаци и как 

социу ма в целом, т ак и отдел ьных социа льных груп п является усиле ние потока 

м игрантов. Пре жде всего, от мечается, что сре ди приезжа ющих из стр ан 

ближнего и д альнего зарубе жья, в част ности под в идом беженце в, немало л иц с 

откро венно престу пным уголо вным прошл ым. Многие т акие выход цы из 

райо нов межнац иональных ко нфликтов я вляются в ре альной дейст вительност и 

наркокур ьерами. Особе нно кримино генной явл яется неле гальная ми грация, 

котору ю в ее совре менных фор мах и масшт абах многие кр иминологи н апрямую 

св язывают с пос ледствиями г лобализаци и, считая т акой разма х нелегаль ной 

миграц ии неотъем лемой черто й современ ного этапа р азвития об щества26. 

Социальные гру ппы с повы шенной сте пенью викт имности вк лючают 

сам их мигранто в, и в пер вую очеред ь – незако нных мигра нтов. Этничес кая 

принад лежность з начительно й части уч астников ор ганизованно й преступност и 

ведет к рез кому усиле нию виктим ности предст авителей соот ветствующи х 

этносов, котор ые часто ст ановятся объе ктами мест и, неоправ данного нас илия 

со сторо ны предста вителей пр авоохраните льных орга нов, други х 

противопр авных дейст вий, при то м, что у з начительно й части насе ления 

сниж ается урове нь негатив ного отноше ния к престу плениям прот ив 

иностра нцев. Общест венное мне ние формирует усто йчивый нег ативный обр аз 

мигранто в, распростр аняет идеи ксе нофобии, котор ые находят а ктивную 

по ддержку у пре дставителе й разных по литических тече ний 

национ алистическо й, а неред ко и откро венно проф ашистской н аправленност и. 

                                                           
 

26  Кузьмин Ю.А. Профессиональная преступность в России как криминологический 

феномен // NovaInfo.Ru. - 2016. - Т. 3. - № 57. - С. 411-418. 
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Опыт зарубе жных стран го ворит о то м, что сего дня научно обос нованная 

и це ленаправле нная работ а по девикт имизации м игрантов ( включая 

распространение и нформации в иктимологичес кого характер а, 

психоло гическую по мощь, спец иализирова нную работу с гру ппами насе ления, 

регу лярно конт актирующим и с мигрант ами), являетс я одним из к лючевых 

зве ньев более об ширной деяте льности по в иктимологичес кой профил актике 

престу пности в н ашей стране. О на способст вует девикт имизации 

пре дставителе й различны х этническ их и сексу альных мен ьшинств, с нижению 

уро вня агресс ивности в об ществе и в ито ге снижает об щий виктим изационный 

фо н в общест ве. Виктимо логическая проф илактическ ая работа с 

пре дставителя ми таких гру пп мигранто в должна, к ак мы счит аем, главн ым 

приоритето м сделать у пор на разъ яснительну ю, просвет ительскую и 

вос питательну ю сторону с воей преве нтивной де ятельности. 
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ГЛАВА 3. МЕР Ы ВИКТИМОЛО ГИЧЕСКОЙ ПРОФ ИЛАКТИКИ 

ПРЕСТУ ПНОСТИ 

 

§ 1. Систе ма мер викт имологичес кой профил актики престу пности 

 

Для предупре ждения отде льных видо в преступле ний, престу плений 

опре деленного ко нтингента л иц (несовер шеннолетни х, рецидив истов, лиц, 

з лоупотребл яющих алко голем и нар котиками, и др.) необ ходимо обл адать 

инфор мацией о н аиболее ти пичных недост атках усло вий их жиз ни и 

воспит ания, налич ии лиц и гру пп, отрицате льно влияю щих на пове дение, а 

т акже данны ми о том, к акие меры проф илактики д али положите льный 

резу льтат, а к акие таково го не принес ли. Информ ация должн а быть 

диффере нцированно й с учетом ко нкретных з адач и ком петенции субъе кта 

предупре дительной де ятельности. 

Наиболее всесторо нней и пол ной информ ацией долж ны обладат ь 

правоохр анительные ор ганы и стру ктуры зако нодательно й и исполн ительной 

в ластей, коор динирующие и ор ганизующие проф илактику престу плений27. 

Эффективность и х деятельност и во много м определяетс я уровнем 

и нформацион ной обеспече нности. Ее пер вичную осно ву составл яют данные 

ст атистики: о престу пности и су димости, об а дминистрат ивных и дру гих 

правон арушениях, о р аботе правоо хранительн ых органов и дру гих субъекто в 

профилакт ики.  

На правоохр анительных ор ганах и проф илактическ их структур ах 

государст венной власт и и управле ния лежит об язанность ор ганизации об мена 

инфор мацией, необ ходимой дл я профилакт ики престу плений, что поз воляет в 

це лом системе и субъе ктам профи лактики де йствовать це леустремле нно и 

                                                           
 

27  Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: 

теория, опыт, проблемы. Монография. -М.: Издательство НОРМА, 2014. – С.115 
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орга низованно. 

На основе а нализа при нимаются ре шения о про ведении 

проф илактическ их меропри ятий. Они мо гут носить: о перативный х арактер – 

в несение корре ктив и дополнений в и  ндивидуаль ную и крим инологичес кую 

профил актику; та ктический х арактер – из менения в пер воочередност и 

профилакт ических за дач и испо льзование но вых методо в с учетом а нализа 

кон кретной кр иминогенно й ситуации; до лгосрочный х арактер – р азработка 

ко мплексных п ланов преду преждения престу плений. 

На совреме нном этапе р азвития госу дарства и об щества проф илактика 

престу плений ста ла ведущим, г лавным напр авлением в де ятельности а ппаратов, 

все х служб и по дразделени й органов в нутренних де л. Две осно вные 

особе нности хар актеризуют проф илактику престу плений, осу ществляему ю 

органами в нутренних де л. Первая из н их состоит в посто янном сочет ании мер 

убе ждения с пре дусмотренн ыми законо м мерами пр инуждения в от ношении 

ли ц, нарушаю щих нормы пр ава и прав ила общежит ия.  

Предупредительную р аботу нельз я сводить к у говорам те х, к кому у же 

давно с ледует при менить стро гие меры. Проф илактика ор ганов внутре нних дел 

до лжна быть не у вещеватель ной и не фор мальной, а о перативно-с лужебной, 

де йственной, с пособной не то лько преду преждать престу пления, но и, г лавное, 

доб иваться устр анения их пр ичин28.  

Вторая особе нность состо ит в широте ко мпетенции ор ганов внутре нних 

дел в р ассматривае мой сфере. Нет н и одного уч астка проф илактики 

престу плений, на которо м не были б ы задейство ваны орган ы внутренн их дел в 

к ачестве акт ивных испо лнителей требо ваний, пре дъявляемых госу дарством к 

де лу укрепле ния правопор ядка. Вместе с те м, анализ де йствующего 

з аконодател ьства и пр актики его пр именения поз воляет выде лить неско лько 

                                                           
 

28  Мазалева Л.В. Понятие и сущность оперативно-розыскного противодействия в местах 

лишения свободы // Политика, государство и право. 2016. - № 2. – С.78. 
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главн ых направле ний профил актической де ятельности ор ганов внутре нних дел. 

Пер воочередное з начение имеет се йчас охран а чужого и мущества, пресече ние 

посягате льств на н их, предот вращение з лоупотребле ний служеб ным 

положе нием, борьб а против э кстремизма, террор изма и орг анизованно й 

преступност и. Особую от ветственност ь за решен ие этой за дачи несут все 

ор ганы госуд арственной в ласти, как госу дарственные, т ак и 

правоо хранительн ые органы.  

Большую ро ль в профи лактике наз ванных престу плений игр ают и друг ие 

службы ор ганов внутре нних дел например, участковые, патрульно пастовые 

службы. 

Второе из ч исла главн ых направле ний профил актической де ятельности 

ор ганов внутре нних дел — это обес печение об щественного пор ядка, 

преду преждение престу плений на у лицах, пло щадях, в п арках и дру гих 

общест венных мест ах. Важная ро ль в решен ии этой за дачи прина длежит 

патру льной поли ции и дежур ной службе. Уч итывая это, М ВД РФ в пос леднее 

вре мя приняло р яд мер по со вершенство ванию этих с лужб, улуч шению их 

те хнической ос нащенности.  

Третье гла вное напра вление — проф илактика престу плений 

несо вершеннолет них. В систе ме органов в нутренних де л есть подр азделения, 

от делы, котор ые ведут с вою деятел ьность по бор ьбе с престу пностью 

несо вершеннолет них и моло дежи. Было б ы, однако, не верно пола гать, что 

то лько эти по дразделени я несут от ветственност ь за преду преждение 

прот ивоправных посту пков в сре де подраст ающего поко ления29.  

Подзаконные нор мативные а кты МВД РФ уст анавливают, что 

проф илактика престу плений несо вершеннолет них являетс я общей за дачей всех 

без ис ключения с лужб и подр азделений ор ганов внутре нних дел. Чет вертое 

                                                           
 

29  Мазалева Л.В. Понятие и сущность оперативно-розыскного противодействия в местах 

лишения свободы // Политика, государство и право. 2016. - № 2. – С.78. 
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гла вное напра вление — проф илактика ре цидива престу плений. Умест но 

сказать, что состо яние рецид ива престу плений в бо льшей, чем л юбой друго й 

показате ль, степен и отражает дост игнутый уро вень эффект ивности 

пре дупредител ьной деяте льности ор ганов внутре нних дел.  

Средства и мето ды, которы ми пользуютс я различные с лужбы орга нов 

внутре нних дел пр и осуществ лении проф илактики престу плений, вес ьма 

разнообр азны. Тем не ме нее, анализ д иректив, требо ваний зако на, 

постано влений пра вительства, по дзаконных нор мативных а ктов МВД РФ 

поз воляет выде лить принц ипы, на котор ых должна стро иться проф илактика 

престу плений как н аправление и особ ый вид деяте льности ор ганов внутре нних 

дел.  

 Руководст во органам и внутренн их дел. Этот пр инцип нахо дит свое 

в ыражение, во- первых, в то м, что госу дарство опре деляет осно вную 

полит ическую ли нию профил актики престу плений, ее соот ношение с дру гими 

видам и социально го управле ния, идеоло гической и вос питательно й работы, 

ос новные цел и и задачи, по длежащие ре шению в из меняющихся со циальных 

ус ловиях30. Во-вторы х, государст венные орг аны руково дят планиро ванием 

проф илактическо й деятельност и на всех уро внях, след ят за тем, чтоб ы 

разрабат ываемые ор ганами внутре нних дел п ланы и осу ществляемые н а основе 

эт их планов мер ы согласов ывались с де ятельность ю других субъе ктов 

профи лактики престу плений. В-трет ьих, госуд арственные ор ганы 

осущест вляют контро ль за деяте льностью субъе ктов профи лактики 

престу плений, вк лючая орга ны внутрен них дел, в ыявляют до пущенные и ми 

недостат ки и предъ являют требо вания по и х устранен ию31.  

                                                           
 

 

 

Иванова С.И. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами 

внутренних дел : учебное  пособие. - Тюмень, 2012. С. 7–9. 31 Дронова Е.Н., Гудков В.В. "Специальная молодежная оперативная дружина" как форма 

реализации социально-педагогических и правовых инициатив в профилактике 

правонарушений // Современные научные исследования и инновации. 2012. № 3. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2012/03/11011 (дата обращения: 03.04.2020). 
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Одной из ш ироко приме няемых фор м контроля я вляется зас лушивание 

руководителей ор ганов и ор ганизаций — субъе ктов профи лактики 

престу плений — н а соответст вующих засе даниях с пр инятием ре шений, 

вскр ывающих име ющиеся в это м деле недост атки и осве щающих 

поло жительный о пыт профил актической де ятельности. Пр инцип руко водства 

проф илактическо й деятельност ью предпол агает также об язанность ор ганов 

внутре нних дел ре гулярно инфор мировать соот ветствующие ор ганы о 

состо янии, дина мике и стру ктуре престу пности в ре гионе, выя вленных 

кр иминогенны х факторах, осу ществляемы х профилакт ических мер ах и их 

резу льтатах, ре агировании госу дарственны х органов и об щественных 

ор ганизаций н а представ ления и инфор мации орга нов внутре нних дел и т. п.  

Поступающая из ор ганов внутре нних дел и нформация по могает дан ным 

органа м правильно о ценить обст ановку на объе кте, в отр асли народ ного 

хозяйст ва, регионе, с воевременно н аметить меро приятия по а ктивизации 

проф илактики престу плений. Ор ганы внутре нних дел об язаны, в ч астности, 

про водить в ж изнь решен ия акимато в и маслих атов по во просам проф илактики 

престу плений, внос ить на расс мотрение пре дложения, н аправленные н а 

всемерное р азвитие и со вершенство вание преду предительно й деятельност и.  

В по дзаконных нор мативных а ктах МВД РФ м ногократно 

по дчеркиваетс я, что тол ько неукло нное соблю дение зако нности все ми 

сотрудниками органов внутренн их дел, с лужбами и по дразделени ями способ но 

обеспеч ить требуе мые результ аты предупре дительной де ятельности. З начение 

пр инципа зако нности ста новится те м более оче видным, что в хо де 

осущест вляемой ор ганами внутре нних дел проф илактики престу плений 

при меняются в установленных з аконом случ аях и преде лах принуд ительные, 

пр авоогранич ительные мер ы.  

Малейшее отсту пление от з акона может повлечь з а собой тя желые 

после дствия. Пл ановость проф илактики престу плений. Этот в ажный прин цип 

реализуетс я в двух н аправления х. С одной сторо ны, органы в нутренних де л 
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должны пр инимать акт ивное участ ие в разработ ке комплекс ных планов 

проф илактики престу плений в пре делах обслу живаемых и ми регионо в. С 

друго й стороны, ор ганы внутре нних дел посто янно планиру ют собстве нную 

преду предительну ю деятельност ь.  

Совершенствование вз аимодейств ия с госуд арственным и органами, 

об щественным и организа циями, тру довыми кол лективами в сфере 

проф илактики престу плений. В ре шении проф илактическ их задач ор ганы 

внутре нних дел вз аимодейству ют с прокур атурой, ор ганами юст иции, суда ми, 

а также с об щественност ью и по месту ж ительства н аселения. Особое в нимание 

уде ляется раз витию и со вершенство ванию форм сотру дничества с т акими 

общест венными фор мированиям и и др., р аспростране нию передо вого опыта 

луч ших их чле нов. Объед инение уси лий всех с лужб органо в внутренн их дел 

при осу ществлении проф илактическ их меропри ятий. Разл ичие конкрет ных 

задач, сто ящих перед от дельными с лужбами в р ассматривае мой сфере, р авно 

как и с пецифика ис пользуемых к аждой службо й средств и х решения, не то лько 

не ис ключает, но, н аоборот, пре дполагает тес нейшее вза имодействие ме жду 

служба ми. Для то го чтобы эффе ктивно вест и предупре дительную де ятельность 

и и меть морал ьное право требо вать актив ного участ ия в этой де ятельности и ных 

органо в, организ аций и гра ждан, орга ны внутрен них дел об язаны, пре жде всего, 

по лностью моб илизовать собст венные сил ы и средст ва на проф илактику 

престу плений.  

Контроль з а эффектив ностью проф илактическо й деятельност и. МВД РФ 

с истематичес ки контрол ируют эффе ктивность про водимых проф илактическ их 

меропри ятий. Глав ным критер ием оценки эффе ктивности проф илактики 

престу плений, осу ществляемо й органами в нутренних де л, являетс я степень 

положительного в лияния это й деятельност и на состо яние, дина мику и 

стру ктуру престу пности. Мо жно, разумеетс я, провест и множество 

р азнообразн ых предупре дительных меро приятий, но ес ли они не пр  инесли 

ощут имых резул ьтатов, то, з начит, в ор ганизации и осу ществлении 
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проф илактики престу плений допу щены какие-то сер ьезные просчет ы.  

Состояние, д инамика и стру ктура престу пности опре деляются, ко нечно, 

не то лько деяте льностью ор ганов внутре нних дел. В гор аздо больше й степени 

о ни зависят от ш ирокой сово купности со циальных ф акторов. Ес ли бы одни 

то лько орган ы внутренн их дел был и в состоя нии обеспеч ить прочны й 

правопор ядок, прив лечение к проф илактике престу плений широ кого круга 

и ных государст венных орг анов, а та кже общест венных орг анизаций и гр аждан, 

не в ызывалось б ы необходи мостью. Не пр иходится в месте с те м сомневат ься, 

что пр авильно пост авленная проф илактическ ая работа ор ганов внутре нних дел 

пр иближает н аше общест во к ликви дации престу пности, устр анению все х 

причин, ее поро ждающих. 

На современ ном этапе р азвития госу дарства и об щества проф илактика 

престу плений ста ла ведущим, г лавным напр авлением в де ятельности а ппаратов, 

все х служб и по дразделени й органов в нутренних де л. Две осно вные 

особе нности хар актеризуют проф илактику престу плений, осу ществляему ю 

органами в нутренних де л. Первая из н их состоит в посто янном сочет ании мер 

убе ждения с пре дусмотренн ыми законо м мерами пр инуждения в от ношении 

ли ц, нарушаю щих нормы пр ава и прав ила общежит ия.  

Вторая особе нность состо ит в широте ко мпетенции ор ганов внутре нних 

дел в р ассматривае мой сфере. Нет н и одного уч астка проф илактики 

престу плений, на которо м не были б ы задейство ваны орган ы внутренн их дел в 

к ачестве акт ивных испо лнителей требо ваний, пре дъявляемых госу дарством к 

де лу укрепле ния правопор ядка. Вместе с те м, анализ де йствующего 

з аконодател ьства и пр актики его пр именения поз воляет выде лить неско лько 

главн ых направле ний профил актической де ятельности ор ганов внутре нних дел. 

Пер воочередное з начение имеет се йчас охран а чужого и мущества, пресече ние 

посягательств н а них, пре дотвращение з лоупотребле ний служеб ным 

положе нием, борьб а против э кстремизма, террор изма и орг анизованно й 

преступност и. Особую от ветственност ь за решен ие этой за дачи несут все 

ор ганы госуд арственной в ласти, как госу дарственные, т ак и 

правоо хранительн ые органы.  
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§ 2. Викти мологическое з аконодател ьство: пон ятие, систе ма, перспе ктивы 

 

В начале X X века профессор Чуб инский М.П. п исал: «разр аботка 

вопросо в предупре ждения престу плений мог ла бы знач ительно про двинутся 

в перед если б ы не долгое и гнорирован ие господст вующим тече нием в нау ке 

уголовно го права бесс порных поло жений о то м, что нет н и действия, н и явления 

без пр ичины и что, не з ная причин и не воз  действуя н а них, нел ьзя изменит ь 

следствие»32.  

Современное об щество требует от пр авоохраните льных орга нов не 

сто лько высок их показате лей в раскр ытии престу плений, ско лько эффект ивных 

мер по пре дупреждени ю преступност и. Вопросы соз дания едино й 

государст венной систе мы предупре ждения престу пности нео днократно 

обсу ждались на уро вне руково дства стра ны и научно го сообщест ва. Президе нт 

РФ свои м Указом от 31.1 2.2015 № 68 3 «О Страте гии национ альной 

безо пасности Росс ийской Федер ации»33 определил, что проф илактика 

престу плений дол жна носить с истемный х арактер и я вляется пр иоритетным 

н аправление м государст венного упр авления.  

С конца про шлого века в Росс ии разрабат ывали зако н о предупре ждении 

преступлений, нес колько прое ктов вноси лись на расс мотрение в 

Госу дарственну ю Думу и то лько 23 ию ня 2016 го да принят Фе деральный з акон 

№ 182-ФЗ «Об ос новах систе мы профила ктики право нарушений в Росс ийской 

Федер ации»34. За десят ь лет до пр инятия дан ного закон а о необхо димости 

                                                           
 

32  Чубинский М.П. Очерки уголовной политики как составного элемента науки 

уголовного права. М.: ИНФРА-М, 2018. 435 с. 
33  О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ 

от 31.12.2015 N 683. // Собрание законодательства РФ. – 2016. - N 1 (часть II). - Ст. 212. 
34 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации:  

Федеральный закон от 23 июля 2016 года N 182-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. – 2016. 

- N 26 (Часть I). - Ст. 3851. 

35 Задорожный В.И. Концептуальные основы виктимологической профилактики 

преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 512. 
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систе матизации р азрозненны х норматив ных актов, ре гламентиру ющих 

деяте льность по пре дупреждени ю преступле ний, в том ч исле и сре дствами 

ви ктимологичес кой профил актики пис ал Задорож ный В.И. О н предлага л 

разработ ать Федера льный зако н «О госуд арственной с истеме пре дупреждени я 

преступле ний» и Кон цепцию раз вития госу дарственно й системы со циальной 

проф илактики пр авонарушен ий полагая, что н а основе з акона в да льнейшем 

мо гли бы при ниматься соот ветствующие по дзаконные а кты по отде льным 

напр авлениям пре дупредител ьной деяте льности, в то м числе 

ви ктимологичес кой направ ленности35.  

В настоящее вре мя в разны х норматив но-правовы х актах со держатся 

нор мы профила ктического х арактера. З аконодател ьное закре пление дан ных 

мер на шло отраже ние в Зако нах «Об опер ативно-роз ыскной деяте льности» (№ 

144-ФЗ от 1 2.08.1995)36, «О наркот ических сре дствах и пс ихотропных 

ве ществах» (№ 3-ФЗ от 08.01.1 998)37, «Об осно вах систем ы профилакт ики 

безнадзор ности и пр авонарушен ий несовер шеннолетни х» (№ 120-ФЗ от 

24.06.1 999)38, «О проти водействии ле гализации (от мыванию) до ходов, 

получе нных престу пным путем, и ф инансирова нию террор изма» (№ 115-ФЗ от 

07.08. 2001)39, «О противодействии э кстремистс кой деятел ьности» (№ 114-ФЗ от 

                                                           
 

35  Об оперативно-розыскной деятельности:  Федеральный закон от 12 августв 1995 года 

N 144-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. – 1995. - N 33. - Ст. 3349. 
36

 О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 

1998 года  N 3-ФЗ. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. -  N 2. - Ст. 
37  Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. -  1999 г. - N 26. - Ст. 3177. 
38  О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г.ода N 115-ФЗ. 

// Собрание законодательства Российской Федерации. -2001. - N 33 (Часть I). - Ст. 3418. 
39  О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25 июля 2002 

года  N 114-ФЗ. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 200. - N 30. Ст. 3031. 
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25.07. 2002)40, «О проти водействии террор изму» (№ 35-ФЗ от 06.0 3.2006)41, «О 

проти водействии корру пции» (№ 27 3-ФЗ от 25.1 2.2008)42, «О полиц ии» (№3-ФЗ 

от 07.0 2.2011)43 и в други х норматив но-правовы х актах.  

К положите льным моме нтам принято го Закона № 18 2-ФЗ можно от нести 

факт пр авового за крепления в ст атье 2 пон ятия – «проф илактика 

пр авонарушен ий», котор ая понимаетс я как систе ма мер при нимаемых д ля 

установ ления обсто ятельств со вершения престу пления, а т акже принят ию мер 

по и х нейтрализ ации. В ст атье 6 Зако на № 182-ФЗ ос новные напр авления 

проф илактики о пределены т акими дейст виями как «з ащита», 

«пре дупреждение», «о храна», «прот иводействие», «обес печение». В то же 

вре мя необход имо защищат ь личность, об щество в це лом, госуд арство и 

стр атегически в ажные объе кты от престу пных посяг ательств, пре дотвращать 

прот ивоправное по ведение несо вершеннолет них, охран ять общест венный 

пор ядок, разл ичные форм ы собствен ности, прот иводейство вать незако нной 

мигра ции, различ ным проявле ниям террор изма, экстре мизма и корру пции, 

обес печивать безо пасность в э кономическо й и эколог ической сфер ах, а также 

по жарную безо пасность.  

По ФЗ № 18 2-ФЗ, терм ины «защит а», «предот вращение», «з ащита», 

«прот иводействие», «безо пасность» не р аскрываютс я, если обр атиться к 

юр идическим с ловарям, то м ы не найде м объяснен ий этим тер минам, кро ме 

понятия « предупрежде ние престу плений». В со ветский пер иод предупре ждение 

престу пности пон ималось ка к «система мер э кономическо го, 

                                                           
 

40  О противодействии терроризму: Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ. // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 13 марта 2006 г. N 11 ст. 1146. 
41  О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ. 

// Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 52 (часть I) ст. 

6228. 
42  О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ. 

// Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 52 (часть I) ст. 

6228. 
43  О полиции: Федеральный закон от 07 февраля 2011 года N 3-ФЗ. // Собрание 

законодательства РФ. – 2011. - N 7. - Ст. 900. 
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социоку льтурного, обр азовательно го и право вого характер а, осущест вляемых 

госу дарственны ми органам и и общест венными ор ганизациям и в целях бор ьбы 

с престу пностью и устранения ее пр ичин»44.  

Содержание д анного тер мина схоже с тер мином «проф илактика 

пр авонарушен ий» примен яемым в Фе деральном з аконе № 18 2-ФЗ. 

Терм инологичес кая неопре деленность поз воляет субъе ктам профи лактики по-

р азному интер претироват ь суть проф илактическо й деятельност и.  

Как спра ведливо от метила кан дидат юрид ических нау к Титушкин а Е.Ю., 

за конодатель пр и разработ ке Закона № 18 2-ФЗ не рас крыл в пол ной мере 

поте нциал тако го вида проф илактики к ак виктимо логический, о граничившис ь 

определе нием в ст. 6 к ак работы по в ыявлению л иц, постра давших от 

пр авонарушен ий или под верженных р иску стать т аковыми ка к средство 

ре ализации ос новных напр авлений проф илактики45.  

В российско м законодате льстве мож но выделит ь ряд федер альных 

зако нов, поста новлений Пр авительств а, Пленумо в Верховно го Суда 

на правленных н а защиту жерт в преступле ний. Напри мер, Федер альный зако н 

«Об оруж ии» (№ 150-ФЗ от 1 3.12.1996), Пост ановления Пр авительств а РФ «Об 

ут верждении Пр авил приме нения отде льных мер безо пасности в от ношении 

потер певших, св идетелей и и ных участн иков уголо вного судо производст ва» (№ 

630 от 27.10. 2006) и «Об ут верждении Пр авил осущест вления соц иальной 

ре абилитации л иц, постра давших в резу льтате террор истического а кта, а так же 

лиц, уч аствующих в бор ьбе с террор измом» (№ 6 от 1 2.01.2007) и дру гие.  

Франк Л.В. в с воем труде « Потерпевшие от престу пления и проб лемы 

советс кой виктимо логии» опре делил круг во просов, сост авляющих пре дмет 

изучения в иктимологи и обозначи в, что лич ность потер певшего и е го связь с 

                                                           
 

44  Сухарев А.Я. Юридический энциклопедический словарь. М.: Советская Энциклопедия, 

1984. С. 310. 
45  Титушкина Е.Ю. Проблемы правового обеспечения функционирования системы 

предупреждения преступлений // Российский следователь. - 2019. - № 7. - С. 53-56. 
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престу пником, а т акже пути и с пособы воз мещения пр ичиненного вре да 

требуют пер воочередно го внимани я ученых46. 

Исходя из о пределения пре дмета викт имологии все нор мы, 

регулиру ющие викти мологическу ю профилакт ику необхо димо разде лить на две 

гру ппы.  

К первой гру ппе относятс я нормы, з аложенные в у головном, у головно-

про цессуально м, гражданс ком кодекс ах Российс кой Федера ции, то ест ь 

направле нные на вы явление обсто ятельств, с пособствую щих соверше нию 

престу плений, в то м числе опре делении ро ли потерпе вшего в престу пном 

событ ии.  

Ко второй гру ппе относятс я Конститу ция Российс кой Федера ции и 

между народные нор мы права, су дебные доку менты, то ест ь меры, 

на правленные н а обеспече ние безопас ности потер певших и воз мещение им 

вре да.  

Роль нормат ивно-право вых актов в с истеме викт имологичес кого 

проти водействия престу пности зак лючается в пр авовом обос новании мер по 

з ащите жерт в от престу пных посяг ательств. Не которые уче ные говорят о 

необ ходимости р азвития ви ктимологичес кой профил актики в к ачестве 

госу дарственно й политики. Воро нин Ю.А. о пределяет, что все нор мативно-

пр авовые акт ы можно раз делить на п ять функцио нальных гру пп – 

гарант ирующая, о храняющая, о пределяюща я, исполните льная, 

обес печивающая.  

К гарантиру ющей группе нор мативно-пр авовых акто в он относ ит 

Конститу цию РФ, к о храняющей гру ппе - Уголо вный кодекс РФ, к 

о пределяюще й – Уголов но-процессу альный коде кс РФ, к ис полнительно й - 

Уголов но-исполните льный коде кс РФ, обес печивающая гру ппа состоит из 

                                                           
 

46  Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии: 

монография. - Душанбе: Ирфон, 1977. - С. 115. 
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фе деральных з аконов «О по лиции», «Об о перативно-роз ыскной деяте льности», 

«О безо пасности», «О госу дарственно й защите потер певших, св идетелей и 

и ных участн иков уголо вного судо производст ва», «О су дебных прист авах», а 

т акже иные закон ы, предусм атривающие прот иводействие р азличным в идам 

престу пной деяте льности и обес печивающие от дельные ви ды безопас ности47.  

Очевидно, что мер ы воздейст вия на лиц, со вершивших прот ивоправные 

де яния, недост аточны для дост ижения жел аемого резу льтата в с держивании 

престу плений, а мето ды предупре ждения престу плений путе м воздейст вия на 

поте нциальных жерт в являются бо лее эффект ивными и э кономическ и 

выгодным и, посколь ку они связ аны с лично й безопасност ью каждого че ловека. 

Профессор К абанов П. А., изуч ая виктимо логическое з аконодател ьство 

субъе ктов Росси йской Федер ации, прише л к выводу, что р азличным к атегориям 

потер певших оказ ывается необ ходимая по ддержка, но во просы право вого 

регул ирования в иктимологичес кой профил актики до с их пор не н ашли своего 

от вета. Вопрос ы, связанн ые с общим пр авовым регу лированием о казания 

по мощи потер певшим, ост аются вне н аучных исс ледований, це ли, принци пы и 

средст ва виктимо логического з аконодател ьства не о пределены н а 

законодате льном уров не, не дано по нятие и со держание тер мина 

«викт имологичес кое законо дательство», не о пределены перс пективы и 

су ществующие проб лемы данно го направле ния в зако нотворческо й 

деятельност и48. 

Идея созда ния кримино логического з аконодател ьства была в ысказана 

бо лее 20 лет н азад профессоро м Шестаков ым Д. А. и состо яла в том, что 

р азрозненные з аконодател ьные акты по бор ьбе с престу пностью до лжны быть 
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собр аны в самосто ятельную отр асль. Науч ная пробле ма кримино логического 

з аконодател ьства, выя вленная в сере дине 90-х го дов, остаетс я нерешенно й и по 

сей де нь, но Шест аков Д. А. у верен, что отр асль формируетс я и в 

крим инологичес ком законо дательстве у же выделяютс я четыре гру ппы 

правов ых актов, сост авляющих е диную систе му. Нормы по дразделяютс я на 

нормат ивные стратегии прот иводействи я преступност и, кримино логическую 

э кспертизу, прот иводействие ко нкретным в идам престу плений и 

в иктимологичес кое законо дательство49.  

Профессор К лейменов М. П., говоря о кр иминологичес ком 

законо дательстве, от мечал следу ющие уровн и создания нор мативно-пр авовых 

акто в – это ме ждународны й, в рамка х Содружест ва, федера льный и уро вень 

субъе кта страны50.  

 Таким обр азом, можно с делать выво д, что бол ьшинство уче ных 

придер живаются м нения о воз можном дост ижении поло жительных резу льтатов 

в об ласти викт имологичес кой профил актики тол ько в случ ае существо вания 

едино й норматив ной базы, в ключающей в себ я источник и разных уро вней, 

осно ванных на Ко нституции Росс ийской Федер ации, обще признанных 

пр инципах и нор мах междун ародного пр ава, а так же нормах у головного и 

а дминистрат ивного пра ва. Оценив ая совреме нное состо яние 

викти мологическо й профилакт ики, следует пр изнать отсутст вие систем ности в 

пр инятии нор мативно-пр авовых акто в.  

Мы полагае м, что для р азвития ви ктимологичес кого напра вления 

необ ходимо разр аботать за конодатель ный акт, котор ый станет ло гическим 

про должением З акона № 18 2-ФЗ. В со держании нор мативно-пр авового акт а 

должны ре ализовыват ься принци пы, идеи, по ложения и з адачи 

викт имологичес кого напра вления воз действия н а преступност ь. 

                                                           
 

49  Шестаков Д.А. Криминологическое законодательство и право противодействия 

преступности // Криминология: вчера, сегодня, завтра. - 2013. - № 1(28). - С. 47-49. 
50  Клейменов М.П. Криминологическое законодательство и криминологическое право в 

России // LexRussica.  -2018. - № 2. - С. 148-159. 
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§ 3. Зарубе жный опыт пре дупреждени я преступле ний и защит ы жертв от 

престу пных посяг ательств 

 

В настоящее вре мя междунаро дный опыт з ащиты жерт в преступле ний не 

утр атил актуа льности, т ак как в с илу более в ысокой сте пени демокр атизации 

об щества, гу манности пр ава и усто явшейся идео логии учен ие о жертве 

престу пления – в иктимологи я, являетс я более про грессивным и 

пр итягательн ым для подр ажания и в недрения в отечест венной 

пра воохраните льной и пре дупредител ьной деяте льности. По м нению 

профессор а В.И. Задоро жного, рол ь такого н аправления ор ганизации 

пре дупреждени я преступле ний, как в недрение з арубежного о пыта 

викти мологическо й профилакт ики, не ос лабевает т акже и в с илу 

продол жающегося про цесса интер национализ ации и уси ления приз наков 

транс национальност и преступност и51.  

Как отмеча ют многие исс ледователи, в иктимологичес кое направ ление 

преду преждения престу плений в про шлом веке а ктивно раз вивалось в стр анах 

Запад ной Европы ( Германии, Ш вейцарии, Ш веции, Ита лии и др.), а т акже в 

США, К анаде, Япо нии. В эти х странах про исходила а ктивная разр аботка не 

то лько теорет ических проб лем виктимо логии, но и пр актических ас пектов это го 

направле ния в целя х совершенст вования. 

За последн ие тридцат ь-сорок лет в З ападной Евро пе и Север ной Америке 

по д влиянием и дей ведущи х ученых-в иктимолого в и различ ных общест венных 

деяте лей сформиро валась сло жная полисубъе ктная систе ма управле ния 

социал ьными процесс ами виктим изации как н аселения в це лом, так и 

от дельных со циальных гру пп. Эта систе ма предста вляет собо й совокупност ь 

практичес ких мер по преобр азованию об щественных от ношений в соот ветствии 

с це лями девикт имизации л ичности, с нижения не гативных пос ледствий 

                                                           
 

51  Задорожный, В.И. Концептуальные основы виктимологической профилактики 

преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2007. – 606 с. 
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престу пных эксцессо в для общест ва, воспро изводства вер ховенства пр ава и 

прин ципа справе дливости. Эт и меры реа лизуются через р азличные фор мы и 

метод ы воздейст вия на соц иальные фа кторы викт имизации, а т акже через 

ко мплексную пост виктимизац ионную проф илактику с це лью предупре ждения 

втор ичной и рецидивирующей в иктимизаци и личности. 

В то же вре мя виктимо логическая проф илактика н а Западе я вляется од ним 

из эле ментов мех анизма саморе гуляции об щества, обес печивающего 

по дчинение де йствий раз личных субъе ктов норма м права и мор али52. Анализ 

спе циальной л итературы и з арубежных источ ников позво ляет сделат ь вывод, 

что м ировое сооб щество уже бо лее полуве ка, наряду с изуче нием личност и 

преступн ика, детал ьно изучает л ичность жерт вы преступ ления и фа кторы, 

котор ые сделали это го человек а таковым. Н апример, в Гер мании 

преду преждение престу пности дол гое время сч италось не пр иоритетной 

об ластью работ ы полиции просто пото  му, что са мо существо вание 

поли цейского а ппарата слу жит сдержи вающим факторо м для престу пности. 

Од нако начин ая с 60-х го дов прошло го века пр авоохраните льные орга ны 

широко пр актиковали це ленаправле нную работу с об щественност ью, 

ориент ируя гражд ан на самооборо ну. 

В немецких по лицейских учеб ных заведе ниях препо дается спе циальный 

курс по ос новам викт имологии, а т акже прово дятся лекц ии и семин ары по 

при менению это го курса в по лицейской пр актике. В стр ане широко 

пр актикуется ко нсультиров ание населе ния о способ ах техничес кой защиты 

и мущества от воро в, а также обуче ние тому, к ак правиль но действо вать, чтоб ы 

не стать жерт вой престу пления. Мер ы виктимиз ации реализу ются на все х 

уровнях, н аряду с госу дарственны ми програм мами сущест вует множест во 

частных про грамм помо щи жертвам престу плений. Он и содержат по дробный 

                                                           
 

52  Воронин, Ю.А. Виктимная безопасность: терминологическая интерпретация // 

Криминологический журнал БГУЭП. – 2014. – № 1. – С. 43–48. 
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ан ализ измене ний в зако нодательст ве и судеб ной практи ке, связан ных с 

обес печением безо пасности и со циальной по мощью жерт вам престу пных 

посяг ательств. 

В Германии су ществует р азветвленн ая система воз мещения ущерб а, 

причине нного жерт вам насили я, которые и меют право н а получение 

ко мпенсации от госу дарства в соот ветствии с «з аконом о воз мещении ущерб а 

жертвам нас илия»53. Денежная ко мпенсация з а нематери альный ущерб не 

в ыплачиваетс я в соответст вии с неме цким «зако ном о компе нсации жерт вам 

ущерба». Т акие пробе лы в законо дательстве устр аняются су ществующей 

с истемой част ных, госуд арственных и с пециальных фо ндов, котор ые ежегодно 

по лучают необ ходимые сре дства от фе дерального М инистерств а юстиции н а 

эти цели. Сто ит отметит ь, что в хо де уголовно го судопро изводства пр ава 

потерпе вшего от престу пления защ ищаются не то лько прокуроро м, 

потерпе вшие от тя жких престу плений име ют собстве нного адво ката, расхо ды 

на содер жание которо го несет госу дарство54. 

В Великобр итании разр аботаны ми нимальные ст андарты уго ловной 

безо пасности, ш ироко практ икуется во влечение н аселения во вз аимодейств ие с 

полиц ией (патру лирование, де журство в н аиболее кр иминогенны х районах), 

р азвивается в иктимологичес кое направ ление преду преждения престу пности. 

Он а не требует бо льших матер иальных затр ат и реализует пр исущее все м людям 

стре мление защ итить себя. В Ве ликобритан ии оказание по мощи жертв ам 

преступ лений являетс я неотъемле мой частью у головной по литики госу дарства. 

Кро ме того, пр авительство р азработало про грамму помо щи жертвам 

престу плений. В пос леднее вре мя было на писано мно го популяр ных статей и 

ру ководств н а тему «ка к защитить себ я, свою се мью, свой до м и свое и мущество 

                                                           
 

53  Там же. - С. 45. 
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100. 
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от престу пных посяг ательств», соз даны прогр аммы защит ы потерпев ших и 

свидете лей по уго ловным дел ам, сформиро ваны ассоц иации жерт в 

преступле ний. Повсю ду возника ют так наз ываемые сосе дские ассо циации, 

чле ны которых п атрулируют р айоны и горо да и при необ ходимости в ызывают 

по лицейские п атрули. За нятия по с пециальност и «Приклад ная виктимо логия» 

про водятся во все х учебных з аведениях – от н ачальных ш кол до выс ших 

учебны х заведени й. Желающие мо гут не тол ько прослу шать лекци и, но и 

про йти специа льную подгото вку, освоит ь приемы с амообороны и в ыработать 

н авыки оптимального по ведения в э кстремальн ых ситуаци ях. 

В Соединен ных Штатах с пециализиро ванные про граммы помо щи 

охватыв ают широки й круг жерт в преступле ний, включ ая оказание необ ходимой 

ме дицинской и пс ихологичес кой помощи, м атериальну ю поддержку н аиболее 

ну ждающимся, а т акже юридичес кие услуги, в ключая опе ку над жерт вами во 

вре мя следств ия и судеб ного разбир ательства. Су ществует тр и модели 

пре вентивных де йствий: мо дель общест венных инст итутов, мо дель 

индив идуальной безо пасности и мо дель возде йствия через о кружающую сре ду. 

Виктимо логический ас пект преду преждения престу пности реа лизуется через 

мо дель безоп асности лич ности. На фе деральном и мест ном уровня х 

разрабат ываются про граммы проф илактики престу пности. В не которых 

госу дарствах гр аждане участ вуют в укре плении пра вопорядка, а т акже 

получ ают вознагр аждение за и нформацию, и меющую опер ативное и 

пре вентивное з начение. В Сое диненных Шт атах большое в нимание уде ляется 

пре вентивным мер ам, направ ленным на пре дотвращение н асилия в об ществе. 

Та ким образо м, федерал ьная прогр амма нравст венного со вершенство вания 

Амер иканского об щества вкл ючает в себ я следующие э лементы: 

- формиров ание ненас ильственны х установо к и навыко в у подраст ающего 

поко ления; 

- оказание по ддержки мест ным община м в предот вращении н асилия; 

- подавлен ие насажде ния расово й и культур но-национа льной розн и; 
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- ограниче ние распростр анения ору жия среди а мерикански х граждан; 

- идеологичес кие и матер иальные ст имулы для у лучшения обр аза жизни 

се мьи; 

- рекоменд ации средст вам массово й информац ии по сниже нию реклам ы 

насилия и про ведению про паганды, с пособствую щей снижен ию насилия; 

- проведен ие научных исс ледований с це лью выявле ния услови й, в 

котор ых профила ктика престу пности явл яется наибо лее успешно й. 

Япония пре дставляет и нтерес с точ ки зрения пре дупреждени я 

преступност и на местно м уровне и уч астия насе ления в бор ьбе с престу пностью. 

Эффективная с истема пре дупреждени я преступност и на муниц ипальном уро вне 

позвол яет эффект ивно и систе матически пре дупреждать престу пность в ж илом 

секторе, н а улицах и в учеб  ных заведе ниях, где ор ганизованы м ногочислен ные 

студенчес кие, молоде жные и женс кие организ ации. Повс юду полици я получает 

у ведомления н а хорошем уро вне о нару шениях, св идетелями котор ых стали 

гр аждане или ст али их жерт вами. Викт имологичес кие исследо вания в Япо нии 

провод ятся не то лько юридичес кими, но и по лицейскими н аучно-

иссле довательск ими учрежде ниями, име ющими спец иальную 

пс ихологичес кую лаборатор ию, воспит ательную р аботу, изуч ающую личност ь 

и поведе ние потерпе вших, нанесе нный им ущерб, фор мирующие от ношения 

потер певших-пра вонарушите лей. Перио дически про водятся ме ждународные 

се минары, си мпозиумы и ко нгрессы. Со вершенствуетс я законодате льство об 

у головно-пр авовой защ ите и матер иальной по мощи жертв ам преступ лений. 

С точки зре ния исследо ваний интересе н опыт Ита лии, Канад ы, Израиля и 

дру гих стран в об ласти преду преждения и проф илактики н асильствен ных 

престу плений, особе нно связан ных с прост итуцией, тор говлей люд ьми и 

рабст вом. Эти стр аны являютс я пунктами дост авки и тра нзита для жерт в 

торговли л юдьми в це лях сексуа льной и тру довой эксп луатации, в то м числе на 

терр итории дру гих стран и стр ан Европейс кого Союза. Во все х этих стр анах 

полиц ия проводит к ампанию по и нформирова нию общест венности путе м 
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выпуска и р аспростране ния листово к и другой печ атной инфор мации на 

р азличных яз ыках о проб леме торго вли людьми в це лях коммерчес кой 

сексуа льной эксп луатации. Гр аждане акт ивно участ вуют в рас пространен ии 

печатны х материало в с виктимо логическим со держанием. 

В некоторы х случаях во круг выявле нных районо в повышенно й 

криминал ьной актив ности, особе нно в ночное вре мя, создаютс я так назы ваемые 

контро льные пост ы. По резу льтатам это й работы сотру дниками по лиции 

руко водителям р яда заинтересо ванных мин истерств и ве домств напр авляются 

пре дложения о пр инятии мер по уре гулировани ю сложивше йся ситуац ии, а 

также р ассматриваетс я вопрос о це левом выде лении средст в на улучше ние 

ситуации в р амках сущест вующих и бу дущих прогр амм. Полиц ия 

взаимоде йствует с р азличными пр авозащитны ми и общест венными 

ор ганизациям и (Национа льными инст итутами упо лномоченны х по права м 

человека), поте нциал и по лномочия котор ых использу ются для з ащиты прав и 

с вобод граж дан и иностр анцев, а т акже способст вует развит ию образов ания и 

пра вового прос вещения в об ласти прав че ловека, фор м и методо в их защит ы. 

Анализируя о пыт различ ных междун ародных ор ганизаций 

в иктимологичес кой направ ленности, мо жно выделит ь четыре ос новные 

поз иции: 

- организа ционная стру ктура 

- отношени я с другим и виктимоло гическими ор ганизациям и, 

- характер объе кта оказыв аемой помо щи, 

- приоритет ные направ ления престу плений, на д которыми ве дется работ а. 

Характеризуя ор ганизацион ную структуру, с ледует отмет ить 

доброво льные непр авительстве нные орган изации и ор ганизации, в котор  ых 

государст во участвует в то й или иной фор ме. Послед ние сущест вуют в 

Исп ании, Бель гии и Герм ании. Одна ко они явл яются искл ючением: 

по давляющее бо льшинство про грамм помо щи жертвам в з ападных стр анах 

осущест вляется не правительст венными ор ганизациям и и учрежде ниями, 
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котор ые зачасту ю получают з начительну ю финансову ю помощь от госу дарства. 

Н апример, в Н идерландах пр инята систе ма прямого госу дарственно го 

финансиро вания госу дарственны х виктимоло гических фо ндов, в то вре мя как в 

Гер мании опре деленные н алоги или штр афы могут ис пользоватьс я 

непосредст венно для ф инансирова ния помощи и ко мпенсацион ных выплат 

потер певшему55. 

Для коорди нации деяте льности ви ктимологичес ких организ аций по 

за щите прав жерт в преступле ний в ряде з ападных стр ан создаютс я 

национал ьные орган ы, комитет ы, советы и др., котор  ые обеспеч ивают 

соот ветствие р аботы фондо в и организ аций нацио нальным ст андартам 

благотворительной де ятельности, р азрабатыва ют методичес кие рекоме ндации 

по со вершенство ванию викт имологичес кой пропаг анды, собир ают и обоб щают 

наибо лее интерес ный опыт, обес печивают с вязь общест венных орг анизаций с 

госу дарственны ми структур ами, способст вуют конта ктам с ана логичными 

ор ганизациям и за рубежо м. 

Среди госу дарственны х органов, с котор ыми виктимо логические 

ор ганизации с истематичес ки взаимоде йствуют, це нтральное место з анимает 

по лиция. Так им образом, ко нструктивн ые отношен ия с полиц ией повсемест но 

трактуютс я как ключе вое условие о казания эффе ктивной по мощи жертве 

престу пления. Из вестно, что н а междунаро дном уровне з ащите жерт в 

преступле ний уделяетс я очень сер ьезное вни мание, в то м числе и в з ападных 

стр анах, эти проб лемы решаютс я на госуд арственном уро вне. 

 Развитие ор ганизацион ных структур в иктимологичес кой систем ы 

защиты жерт в преступле ний, ее науч но-исследо вательской б азы, нормат ивно-

право вой базы, уро вня ее фин ансировани я, а также сте пени позит ивного 

вос приятия об ществом поз воляет суд ить о том, что в иктимологичес кая 

                                                           
 

55  Ксеник, А. А. Зарубежный опыт виктимологической профилактики преступлений / А. 

А. Ксеник. // Молодой ученый. — 2017. — № 12 (146). — С. 412-415. 
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безопас ность56 (защита жерт в преступле ний) в Росс ийской Федер ации 

наход ится на пер вых этапах с воего разв ития. В то же вре мя изучение и а нализ 

между народного о пыта в это й области и е го научно обос нованная 

корре ктировка пр именительно к со временным со циальным ус ловиям в Росс ии 

будут с пособствов ать преодо лению сущест вующего разр ыва и повы шению 

право вого и соц иального уро вня защиты жерт в преступле ний (потер певших).  

                                                           
 

56  Ксеник, А. А. Зарубежный опыт виктимологической профилактики преступлений. // 

Молодой ученый. - 2017. - № 12 (146). - С. 413. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Со времен с воего возн икновения в иктимологи я пережила бо льшие 

изме нения, так к ак ранняя в иктимологи я в больши нстве свое м была 

теорет ической нау кой, сосре доточенной н а характер истиках жерт в, их связ ях с 

престу пниками. О днако така я теоретичес кая виктимо логия подвер галась 

сер ьезной крит ике. Новая в иктимологи я ставит а кцент на р азвитии систе м 

помощи и ре абилитации жерт в, защите и х прав. Пер воначальные пре дставления 

о про воцирующей ро ли жертвы в н астоящее вре мя сместил ись в сторо ну 

пониман ия виктимност и как повы шенной уяз вимости к р азличным фор мам 

агресс ии. В цело м современ ная виктимо логия в по лной мере мо жет 

рассматр иваться ка к академичес кая научна я дисципли на с широк им 

приложе нием в раз личных науч ных и прик ладных обл астях. 

Под виктим ным поведе нием личност и следует по нимать такое по ведение, 

которое де монстрирует соз нательное и неосоз нанное отно шение к ис ходу 

престу пного деян ия, при которо м обнаружи ваются прич ины и фактор ы, 

спровоц ировавшие прот ивоправное по ведение дру гого субъе кта. Наряду с 

в иновным по ведением с ледует пом нить, что че ловек обла дает 

предр асположенност ью стать жерт вой престу пного пося гательства.  

Виктимное по ведение потер певшего ест ь субъекти вный фактор, 

в лияющий на фор мирование престу пного пове дения, пре дставляющее собо й 

самостояте льную проб лему крими нологическо й науки. В иктимность пр и этом 

высту пает в качест ве фактора, о пределяюще го преступ ность деян ия личност и 

преступн ика. 

Преступность в со временной росс ийской дейст вительност и продолжает 

о казывать с вое дестру ктивное воз действие н а государст во и общест во. В целя х 

сдержива ния темпов рост а и иных не гативных из менений по казателей 

престу пности сле дует реализо вывать аде кватную ре акцию на кр иминогенные 

ф акторы с ис пользование м всего арсе нала мер со циально-эко номического, 
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правового, те хнического и и ного характер а. 

На современ ном этапе р азвития госу дарства и об щества проф илактика 

престу плений ста ла ведущим, г лавным напр авлением в де ятельности а ппаратов, 

все х служб и по дразделени й органов в нутренних де л. Две осно вные 

особе нности хар актеризуют проф илактику престу плений, осу ществляему ю 

органами в нутренних де л. Первая из н их состоит в посто янном сочет ании мер 

убе ждения с пре дусмотренн ыми законо м мерами пр инуждения в от ношении 

ли ц, нарушаю щих нормы пр ава и прав ила общежит ия.  

Вторая особе нность состо ит в широте ко мпетенции ор ганов внутре нних 

дел в р ассматривае мой сфере. Нет н и одного уч астка проф илактики 

престу плений, на которо м не были б ы задейство ваны орган ы внутренн их дел в 

к ачестве акт ивных испо лнителей требо ваний, пре дъявляемых госу дарством к 

де лу укрепле ния правопор ядка. Вместе с те м, анализ де йствующего 

з аконодател ьства и пр актики его пр именения поз воляет выде лить неско лько 

главн ых направле ний профил актической де ятельности ор ганов внутре нних дел. 

Пер воочередное з начение имеет се йчас охран а чужого и мущества, пресече ние 

посягате льств на н их, предот вращение з лоупотребле ний служеб ным 

положе нием, борьб а против э кстремизма, террор изма и орг анизованно й 

преступност и. Особую от ветственност ь за решен ие этой за дачи несут все 

ор ганы госуд арственной в ласти, как госу дарственные, т ак и 

правоо хранительн ые органы.  

Большинство уче ных придер живаются м нения о воз можном дост ижении 

поло жительных резу льтатов в об ласти викт имологичес кой профил актики 

тол ько в случ ае существо вания едино й норматив ной базы, в ключающей в себ я 

источник и разных уро вней, осно ванных на Ко нституции Росс ийской 

Федер ации, обще признанных пр инципах и нор мах междун ародного пр ава, а 

так же нормах у головного и а дминистрат ивного пра ва. Оценив ая совреме нное 

состо яние викти мологическо й профилакт ики, следует пр изнать отсутст вие 

систем ности в пр инятии нор мативно-пр авовых акто в.  
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Мы полагае м, что для р азвития ви ктимологичес кого напра вления 

необходимо р азработать з аконодател ьный акт, котор ый станет ло гическим 

про должением З акона № 18 2-ФЗ. В со держании нор мативно-пр авового акт а 

должны ре ализовыват ься принци пы, идеи, по ложения и з адачи 

викт имологичес кого напра вления воз действия н а преступност ь. 

Развитие ор ганизацион ных структур в иктимологичес кой систем ы защиты 

жерт в преступле ний, ее науч но-исследо вательской б азы, нормат ивно-право вой 

базы, уро вня ее фин ансировани я, а также сте пени позит ивного вос приятия 

об ществом поз воляет суд ить о том, что в иктимологичес кая безопас ность 

(защ ита жертв престу плений) в Росс ийской Федер ации наход ится на пер вых 

этапах с воего разв ития. В то же вре мя изучение и а нализ между народного о пыта 

в это й области и е го научно обос нованная корре ктировка пр именительно к 

со временным со циальным ус ловиям в Росс ии будут с пособствов ать 

преодо лению сущест вующего разр ыва и повы шению право вого и соц иального 

уро вня защиты жерт в преступле ний (потер певших). 

  



64 
 

СПИСОК ИСПО ЛЬЗОВАННОЙ Л ИТЕРАТУРЫ 

 

I.Законы, нор мативные пр авовые акт ы и иные оф ициальные до кументы: 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным референдумом 12 

декабря 1993 г. (с изм. и доп. от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 дек. № 237; СЗ РФ. 03.03.2014. 

N 9. Ст. 851. 

2.О н аркотическ их средств ах и психотро пных вещест вах: Федеральный закон: 

Принят Гос.Думой  10 декабря 1997 года. N 3-ФЗ: по состоянию на  26 июля 2019 

г. // Собр ание законо дательства Росс ийской Федер ации. – 19 98. -  N 2. - Ст. 21 9. 

3.Об ос новах систе мы профила ктики безн адзорности и пр авонарушен ий 

несовер шеннолетни х: Федеральный закон: Принят Гос.Думой  21 мая 1999  года. 

N 120-ФЗ: по состоянию на  24 апреля 2020 г.  // Собра ние законо дательства 

Росс ийской Федер ации. -  1 999 г. - N 26. - Ст. 3177. 

4.О прот иводействи и легализа ции (отмыв анию) дохо дов, получе нных 

преступным путем, и ф инансирова нию террор изма: Федеральный з акон: Принят 

Гос.Думой  13 июля 2001  года. N 115-ФЗ: по состоянию на  07 апреля 2020 г.  // 

Собр ание законо дательства Росс ийской Федер ации. -2001. - N 3 3 (Часть I). - Ст. 

3418. 

5.О прот иводействи и экстремистс кой деятел ьности: Федеральный з акон: 

Принят Гос.Думой  27 июля 2001  года. N 114-ФЗ: по состоянию на  09 декабря 

2019 г.  // Собр ание законо дательства Росс ийской Федер ации. – 200. - N 30. Ст. 

30 31. 

6.О прот иводействи и террориз му: Федеральный з акон: Принят Гос.Думой  26 

февраля 2006  года. N 35-ФЗ: по состоянию на  18 марта 2020 г.  // Собр ание 

законо дательства Росс ийской Федер ации от 13 м арта 2006 г. - N 11. - ст. 1146. 

7.О прот иводействи и коррупци и: Федеральный з акон: Принят Гос.Думой  19 

декабря 2008 года. N 273-ФЗ: по состоянию на  24 апреля 2020 г. // Собра ние 

законо дательства Росс ийской Федер ации от 29 де кабря 2008 г. - N 5 2 (часть I) - 



65 
 

ст. 6 228. 

8.Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: 

Федеральный закон: Принят Гос.Думой 10 июня 2016 года. № 182-ФЗ: по 

состоянию на 23 июня 2016 г. // Собрание законодательства РФ. – 2016. - N 26 

(Часть I). - Ст. 3851. 

9.Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон: Принят 

Гос.Думой 05 июля 1995 года. № 144-ФЗ: по состоянию на 02 августа 2018 г.  // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. - N 33. - Ст. 3349. 

10.О полиции: Федеральный закон: Принят Гос.Думой 28 января 2011 года. № 3-

ФЗ: по состоянию на 06 февраля 2020  г.  // Собрание законодательства РФ. – 

2011. - N 7. - Ст. 900. 

11.О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 31 декабря 2015 года. N 683. // Собрание законодательства РФ. 

– 2016. - N 1 (часть II). - Ст. 212. 

II.Монографии, учебники, учебные пособия: 

1.Бумаженко, Н.И. Виктимология: учебно-методическое пособие. / Н.И. 

Бумаженко.  - Витебск: Витебский государственный университет, 2017. 251 с. 

2.Задорожный, В.И. Концептуальные основы виктимологической профилактики 

преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. / В.И. Задорожный. - М., 2007. 606 с.  

3.Иванов, В.Д. Предотвращение замышляемых преступлений // Актуальные 

вопросы предупреждения (профилактики) преступлений оперативными 

аппаратами органов внутренних дел: Межвуз. сб. науч. тр. Минск, 2018. 1543 с. 

4.Кабанов, П. А., Магизов Р. Р. Криминологическая виктимология: учебное 

пособие. Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 2018. 118 с. 

5.Сухарев, А.Я. Юридический энциклопедический словарь. М.: Советская 

Энциклопедия, 1984. 415 с.  

6.Травкин, В.В. Организационно-тактические основы оперативно-розыскной 

деятельности по предупреждению рецидивной преступности (по материалам 

подразделений уголовного розыска): Дис. ... канд. юрид. наук. / В.В. Травкин. - 



66 
 

М., 2013. 233 с. 

7.Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской 

виктимологии: монография. / Л.В. Франк. - Душанбе: Ирфон, 1977. 240 с.  

8.Франк. Л. В. Потерпевшие от преступлений и проблемы советской 

виктимологии: учебное пособие. / Л.В. Франк. - Душанбе, 1977.  209 с 

9.Чубинский М.П. Очерки уголовной политики как составного элемента науки 

уголовного права: учебное пособие. / М.П. Чубинский. - М.: ИНФРА-М, 2018. 

435 с.  

10.Brody, David C. Criminal law: tutorial / Brody, C. David. - NY: 2 ed, 2010 – 716 c. 

11.Davies Pamela, Greer Chris. Victims, Crime and Society: textbook / Pamela Davies, 

Chris Greer. - Washington DC: National libraly, 2016. - 552 c.  

12.Ezzat A. Fattah. From Crime policy to Victim policy: textbook. / Fattah A. Ezzat. - 

Vancouver: MACMILLAN, 2017. - 800 c.  

III.Статьи, научные публикации: 

1.Аблиязова, Е.Б. Проблемы правового регулирования виктимологической 

профилактики преступлений / Е.Б. Аблиязова // Вопросы российского и 

международного права. - 2019. - Том 9. - № 9А. - С. 149-154. 

2.Будякoвa, Т.П. Примирeниe c «ocoбeнным» пoтeрпeвшим (виктимoлoгичecкий 

acпeкт) / Т.П. Будякова // Рoccийcкaя юcтиция. - 2017. - №4 - C.11-18. 

3.Воронин, Ю.А. Правовая виктимологическая политика России: 

концептуальные аспекты / Ю.А. Воронин // Криминологический журнал 

Байкальского государственного университета экономики и права. - 2015. - Т. 9. - 

№ 2. - С. 201-208.  

4.Гаджиева, А.А. К вопросу о классификации жертв преступлений 

террористической и экстремистской направленности (региональный аспект)/ 

А.А. Гаджиева // Российский следователь.м — 2017. - №8. - С. 23 - 24. 

5.Кабанов, П.А. Виктимологическое законодательство субъектов Российской 

Федерации, регулирующее вопросы защиты жертв преступлений: 

формирование, содержание, виды / П.А. Кабанов // Виктимология. - 2018. - № 



67 
 

 

6.Кабанов, П.А. Виктимология тоталитаризма: понятие, предмет, структура, 

задачи / П.А. Кабанов // Следователь. – 2008. – №4. - С. 33-37.  

7.Кабанов, П.А. Современная криминологическая виктимология: тенденции и 

некоторые перспективные направления развития / П.А. Кабанов // 

Виктимология. - 2017. - №2(12). –-С.5-15. 

8.Клейменов, М.П. Криминологическое законодательство и криминологическое 

право в России / М.П. Клейменов // LexRussica. - 2018. - № 2. - С. 148-159.  

9.Костенко, К. А. Защита должна быть реальной: обсуждение проекта 

федерального закона «О потерпевших от преступлений» / К. А. Костенко // 

Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. - 2015. - № 2 (8). — 

С. 100 -102. 

10.Ксеник, А. А. Зарубежный опыт виктимологической профилактики 

преступлений / А. А. Ксеник. // Молодой ученый. - 2017. - № 12 (146). - С. 412-

11.Кузьмин, Ю.А. Виктимологическая профилактика преступлений / Ю.А. 

Кузьмин // Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной 

практики: сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф., посв. 25-летию 

юридического факультета (Чебоксары, 2 декабря 2016 г.). – Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. ун-та, 2016. – С. 370-374. 

12.Кузьмин, Ю.А. Профессиональная преступность в России как 

криминологический феномен / Ю.А. Кузьмин // NovaInfo.Ru. - 2016. - Т. 3. - № 

57. - С. 411-418. 

13.Мазалева, Л.В. Понятие и сущность оперативно-розыскного противодействия 

в местах лишения свободы / Л.В. Мазалева // Политика, государство и право. - 

2016. - № 2. – С.78. 

14.Майоров, А. В. Правовые основы защиты жертв преступности в России / А.В. 

Майоров // Виктимология. - 2016. - № 2 (8). - С. 16 - 21. 

15.Мигущенко, О.Н. Система профилактики правонарушений в Российской 



68 
 

Федерации: терминологическая бессистемность / О.Н. Мигущенко // Российский 

следователь. - 2017. - №8. - С. 45-49.  

16.Нигматуллин, М. Р. Виктимологическая характеристика жертв семейно-

бытовых преступлений / М. Р. Нигматуллин // Виктимология. — 2017. — № 4 

(14). — С. 29—32. 

17.Пoлубинcкий, В.И. Прaвoвыe ocнoвы криминaльнoй виктимoлoгии / В.И. 

Полубинский // ЖРП. - 2013. - № 4. - С.56. 

18.Титушкина, Е.Ю. Проблемы правового обеспечения функционирования 

системы предупреждения преступлений / Е.Ю. Титушкина // Российский 

следователь. - 2019. - № 7. - С. 53-56.  

19.Шалагин, А.Е. Криминальная виктимология: понятие, содержание, 

профилактика / А.Е. Шалагин // Вестник Казанского юридического института 

МВД России. - 2017. - № 1 (27) . - С. 62-65. 

20.Шестаков, Д.А. Криминологическое законодательство и право 

противодействия преступности / Д.А. Шестаков // Криминология: вчера, сегодня, 

завтра. - 2013. - № 1(28). - С. 47-49. 

 

 





использов€Lпись труды Д.В. Ривмана (Кримин€Lпьная виктимология), Ю.Iч{.
Антоняна (Быть жертвой: природа сексуzLльного насилия), Ю.Ю. Комлева
(Теории девиантного поведения). В списке использованной литературы не
ук€}заны электронны'е источники, а также материаJIы следственной и судебной
.практики. Высказанные замечания не ск€вываются на благоприятном
впечатлении от проведенного исследования.

Выпускная квалификационная работа выполнена на акту€tльную тему, по
логичному и структурированному плану, вопросы раскрыты достаточно полно
и грамотно. Матери€Lлы исследования могут быть использованы в деятельности
органов внутренних дел, а также в учебном процессе при проведении занятий.
По дисциплинам <<Криминология), <<Виктlамология>), <Предупреждение
ПреступлениЙ и административных правонарушениЙ органами внутренних
дел). Оформление работы соответствует методическим рекомендациям.

Выпускная квалификационная работа слушателя А.М. Галимовой на тему
<<Виктимологическая профилактика: понятие, сущность, меры) соответствует
предъявляемым требованиям, рекомендована к публичной защите и
заслуживает высокой оценки.

Руководитель выпускной квалификационной r

уголовно-исполнительного права Казанског94!i$1
юридического института МВЩ России
кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции

<<4>> июня 2020 г.

IТТалагин

/
вЕряЕтся

;; 9, i*,i;!щ fufFjд

с отзывом ознакомлена

uE" аб 202о г.

А.М. Галимова











G АНТИПЛАГИАТ
I' Iв{!рtlтЕсrБGЕЕfiешуrfitt

Казансхай юридяческr:й
яЁtт}Ет}rт trЯ8Д Рgс.ця

{эЕF*ýкА
* F*чtrýъЕЕтаIЕ $F*ЁэFi{sе т*r{сЕ}Ёэrý gэхэи*нта

}la i**ýrэi,чэl* *tзЕ*стЁЁЕа 1* я *

Аэттgфlъ*
Пýяffiжs*iЙе

Тивфтt*
Нажяврdсrв*

*rажве-ф*яа

Првgrrзв*кгmвжж

Вра*gет+гrж,qжяаржq@

tlpвt.р*rT t*tTKЁos€lнlrý

Проценr орягrrнальвffi tl+

ДдтаrФФвщtr

i,týfiBжffi

Рабвryетрлryаа

,{дт*яеgв;лсл

Чт*fit*в&юggз"лз
а П{Иfiiфё:l*ЁЕg ý!Fm-Ё,
аm*ьз$* ýащ,tsтtgьй
СОДWdТ d{**ýcl:' t+t *]Г-*l-

11реэерка Bь+эт+Ell****a а системе
*ятýýя5fif*Ёат"ýУз

l]rж*х**эа *яtж+е й*еFаэw*

i куРС, *5'1 _у+, 'Ё,, 
TTё*i*:.E_!+jlзiý+rlrт*lxii;}i9.ý Ёеяiti]ьяФtт,s tФ-чt;ая ф*рма Фбученi4*;

*нлрtеtная яяал"ф}фЁйЁl#+"t*tФ ра&вта

&жкгяаtодgrы"itескм *тр*фg..дек:г*дtд: гlФн*ти€, суед{*tФ{ть Феры

&ýаЕФ** Дgtжна ttLdog

-7#*
€@ý*

6",.týl&

Е**
!:kЕ!Ёýжý@Ег-

iМq4rmь гж йýЕ *&trдтеfЪ ffi&Ёе Ё{-ltr€**{*w йФж,*=ф*есхкх за:ясф; {*рqж
авлл*кц:ая ЭЁQ Х*а*,*.;;ж *ЕЕ; i.ИтаF{эýёнýё; МФдуяь {tФý{э{ё .l€F*эянъlЁ заваtслв*ваниЙ;
ý&*дrль lзояя<а гsер€sýffiýdжзаr*фстаФваний пs е|iЬгаrу{Е*ýu} ýадуяь пояска пеЁеýqёных
эауlмст*ванвй fФ rаiýФffi {ЁF,э&*t ldоялехrря еl-tВ*ýRY.*tЗ; Кsллеxt8{я ГАРАНТ; il{о.qsrъ
гiае{сйд аiýгф,ýеý йfi*6rяьаж КФr4 }dqД *Fi КФлýёGtr М*дяl4Еfiа; {ýояr.{ая

ýФýя*sýяффgМВ& *#*ryя=*ж* е[ýER**Y"Ri.J; ilД*ryль{iýrбtЁа
я*sфрвф*Ёrd tЬЪзт*р,ае::; аr*леяежаж {Iате*rrьq ýфgыь гtфгя* Ф&щуr*стF€*Jяiельяь.х
*ырахений; К*льскв5шв

i.i.ааJ*йF!ф, lLo{"ff#+ fiм,eilьа*gя

ФИQ alрФфря]ша4егс

Фтжт **а жry**, жmsтg л$ фrк{Ё* зЕfiýýгв*эв*ýfiе
*ФFаr{тtaъйt, t}ýгг€iаа о{-гвяяg, *i* у{i.tF{Fехнs прф€ряýý**fс.
ГFgntтж**а* еЁфФр6ýý :le f*Фяд€!tят *ý{ýЁз{}Ёа*tй}ý
* *ýýýff{s*{х i{s*l{-

/ 0i//,


