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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Недостаточная степень научной разработанности в 

России проблемы криминологической виктимологии, исключительная 

практическая значимость этой области разработок способствовали выбору 

темы и цели выпускной квалификационной работы. В связи с актуальностью 

рассматриваемой темы возрастает значимость профилактических 

мероприятий. По мере накопления знания наука виктимология имеет 

перспективы развития и возможно изучение все новых направлений, 

связанных с жертвами не только преступлений, но и многих других. Между 

тем последние несколько лет в России наблюдается интенсивный рост числа 

убийств. Как известно, положение дел с убийствами является как бы 

обобщающей, интегративной характеристикой криминогенной обстановки в 

целом и более того – индикатором всей социально – правовой ситуации в 

стране. 

Эффективно противодействовать преступности можно только тогда. 

когда учитываются ее социальные последствия, то есть все то, что 

испытывает население в результате совершения преступлений. Виктимность 

выступает фактором дестабилизации обстановки в обществе и государстве, 

влияющим на развитие правовой государственност и гражданского общества. 

Следовательно, чтобы выработать подходящие меры противодействия 

преступности, необходимо всесторонне изучать не только преступника, но и 

жертву преступления. Особенно наглядно это проявляется при разработке 

мер противодействия преступности, направленной протв личности: в целях 

протиыодействия изучаюися не только причины и условия становления и 

существования личности ппреступника, но также изучению подвергается и 

лоичность жертвы преступления, особенно важны факторы виктимизации 

жертвы. 
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Каждый гражданин заинтересован в том, чтобы уберечь себя, своих 

близких от противоправного посягательства. Виктимологическую 

профилактику следует признать одним из значимых направлений 

предупреждения преступности, в том числе в предупредительной работе 

правоохранительных органов.  

Меры виктимологической профилактики призваны установить и 

нейтрализовать факторы, обусловливающие виктимность, выявить лиц, 

которые могут оказаться жертвой преступления, и оказать на них 

соответствующее воздействие. Особая роль в этой работе принадлежит 

органам внутренних дел. 

Органы внутренних дел относятся к государственной структуре, в 

деятельности которой нередко возникают проблемы, вызывающие 

негативные последствия у части общества. Деятельность ОВД неразрывно 

связана с жизнедеятельностью общества и должна способствовать общему 

процессу обеспечения безопасности Российской Федерации, где во главе угла 

находятся предупредительные меры ее обеспечения. Эффективность этих мер 

способствует обеспечению национальной безопасности и, как следствие, 

улучшению качества жизни граждан, укреплению политической 

стабильности в обществе, обеспечению государственной и общественной 

безопасности, повышению конкурентоспособности и международного 

престижа Российской Федерации. 

К настоящему времени наработана обширная ведомственная 

нормативная база, прописывающая, наряду с «традиционной» 

профилактикой, реализуемой в отношении криминогенных объектов и лиц, от 

которых можно ожидать совершения правонарушения, выполнение 

мероприятий в отношении лиц, которые могут оказаться жертвой 

правонарушения, применение мер виктимологической направленности. 

Специфика деятельности отдельных служб полиции обусловливает 

особенности объектов профилактической работы, формы, методы, средства и 

пр. Соответственно, МВД России для каждой структурной единицы 
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разрабатывает свои нормативные акты, детально регламентирующие те или 

иные вопросы их служебной деятельности. Ряд приказов содержит статьи, 

непосредственно касающиеся профилактической работы. Но 

виктимологическая профилактика в них отдельно не выделяется. 

В последние годы российские ученые уделяют приоритетное внимание 

исследованию виктимологических аспектов преступности и ее 

предупреждению. Однако следует признать, что вопросы организации 

виктимологической профилактики по-прежнему остаются недостаточно 

изученными. 

Таким образом, актуальность исследования сомнений не вызывает.  

Вопросы криминологической характеристики преступности против 

личности отражены в трудах Ю.М. Антоняна, А.А. Бакина, Т.В. Варчука, 

И.В. Виноградова, A.И. Долговой, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, 

Г.М. Миньковского, B.Е. Эминова. Над проблемой виктимологии трудились 

многие авторы, такие как С.Б. Алимов, А.Д. Бойков, П.С. Дагель, 

В.П. Коновалов, Н.Ф. Кузнецова, Д.В. Ривман, В.Я. Рыбальской, Л.В. Франк и 

др. Наиболее детально проблема жертвы была разработана в криминальной 

виктимологии в работах таких ученых, как: Д.В. Ривман, Л.В. Франк, 

В.С. Устинов, В.И. Полубинский, В.Е. Христенко, И.Г. Малкина-Пых, 

Т.В. Варчук, А.В. Мудрик, В.С. Минская, В.Е. Квашис, и т. д. 

Объектом выпускной квалификационной работы стали общественные 

отношения, которые обуславливают формирование виктимологической 

профилактики преступлений против личности. 

Предмет исследования – нормативно-правовые акты, научные труды, 

статистические данные виктимологической профилактики преступлений 

против личности с участием подразделений уголовного розыска. 

Целью исследования является изучение аспектов виктимогенных 

преступлений против личности, и на основе исследования сформулировать 

предложения по данной проблеме. 
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Поставленные цели исследования решались путем осуществления 

комплекса взаимосвязанных исследовательских задач, в числе которых: 

-  обозначить общие аспекты виктимологии как науки, системы научных 

знаний о жертве преступления; раскрыть понятие, предмет и методы 

криминологической виктимологии;  

- охарактеризовать жертву как основу изучения виктимологии; 

- провести анализ значения виктимологии в борьбе и деятельности по 

предотвращению преступности в обществе;  

- исследовать аспекты виктомологического предупреждения (профилактики) 

преступности;  

- обозначить роль и значение уголовного розыска в проведении 

виктимологической профилактики в обществе. 

Методологическую основу настоящего исследования образуют 

различные методы, к которым относится анализ, синтез, сравнение, 

статистика и другие методы научного познания 

Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ, а также 

иные нормативные правовые акты, которые в той или иной мере затрагивают 

вопросы, связанные с жертвами преступлений. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что на основе проведенных исследований и полученных 

результатов, можно внести изменения с целью улучшения 

криминологической профилактики, проводимой субъектами профилактики по 

отдельным видам преступлений. 

Работа состоит из введения, трех глав, которые содержат шесть 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

 

§ 1. Понятие преступности против личности в России: 

криминологический и уголовно-правовой аспекты 

 

 

Вопросы, связанные с потерпевшим от преступления, находятся в 

сфере внимания нескольких наук уголовного цикла, и к настоящему времени 

отечественная наука накопила значительный опыт изучения концептуального 

вопроса виктимологии  личности и поведения жертвы преступления. В 

практическом плане функционирует ассоциация поддержки жертв 

преступлений и иные службы. 

Все проведенные исследования убедительно показали, что учет роли 

жертвы весьма важен для понимания причин и условий преступления. В 

целом, ситуация, жертва и преступник тесно взаимосвязаны в единую 

систему, и в настоящее время принято считать, что механизм преступления 

может содержать интенсивное взаимодействие между жертвой и 

преступником, при этом роль жертвы может оказаться весьма велика. 

Таким образом, в рамках криминологии с середины 60-х годов XX в. в 

качестве самостоятельной научной дисциплины началось становление 

виктимологии. 

Итак, виктимология представляется достаточно перспективным 

учением. Положения ее подробно раскрыты многими учеными: 

криминологами, психологами, социологами, и т.д. Но все же феномен жертвы 

и сейчас остается не до конца изученным. Рассматриваемое понятие 

неоднозначно и многогранно. Далеко не случаен пристальный интерес к 

виктимологии в различных областях научного знания. 

Виктимология в своем прямом значении, смысле это «учение о 

жертве». 



8 

Это название как таковое происходит от латинского слова viktima – что 

значит жертва и греческого logos – учение. Эта наука появилась как 

воспроизведение мысли о изучении жертв преступлений и на ранней стадии 

появлялась как направление в криминологии. Но с течением времени 

представления и понятия, теория о ней изменились, преобразились, 

определились различные, не противоположные, но разные по сути позиции 

относительно предмета виктимологии и так же ее научного статуса1. Эти 

теоретические представления сводятся к следующему: 

1. Во-первых, виктимология – это такая отрасль криминологии, или ее 

частная теория, и, как из этого следует, находится в ее границах. 

2. С другой позиции виктимология – это некая наука о жертве 

преступления, которая является вспомогательной для уголовного права, 

уголовного процесса, криминалистики, она как бы существует параллельно с 

криминологией. 

3. И третий подход заключается в том, что виктимология – это такая 

теория, учение о жертве посягательства, которое имеет предметом 

исследования жертву любого происхождения, как прямо криминального, но и 

не связанного с преступлениями так же (жертве так же несчастных случаев, 

природных и других катастроф, эпидемий, болезней, войн, стычек и иных 

вооруженных конфликтов, политических противостояний, а также всяких 

видов насилия и аддиктивного ненормального поведения).  

Виктимология, таким образом, – наука, довольно независимая, отчасти 

самостоятельная, присоединенность которой к юридическим наукам можно 

признать лишь в некоторых случаях. Скорее виктимология является наукой о 

безопасности жизнедеятельности человека, сохранности здоровья. 

Виктимология исходит из того, что характер человека и личности по 

своей сущности может быть не только преступным, но и неосмотрительным, 

неосторожным, рискованным, ненадлежащим и, следовательно, увеличивает 

                                                           
1 Козаченко, И. Я. Криминология: учебник и практикум для вузов / И.Я. Козаченко, К.В. 

Корсаков. М.: Юрайт, 2020. С. 139. 
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его расположение к преступным посягательствам. В связи с этим важное 

значение возникает у характеристики личности: возраст, роль, пол, занятия, 

социальный статус, социальные роли, профессия. Наличие объективных и 

других субъективных точек и их взаимодействие действует на способность 

какого то лица быть жертвой преступления. Большая или меньшая 

вероятность быть либо стать жертвой объясняется наличием личностных 

свойств и качеств, вместе с другими внешними факторами. 

О виктимологии говорят в широком и узком смысле. В первом случае 

наука включает в себя не только право и криминологию но и ряд других не 

юридических наук, в том числе психологию, педагогику, и психиатрию. В 

широком смысле виктимология – это особая область, социально-

психологическая, поведенческая, личностная, изучающая различные виды 

людей – жертв тяжелых условий жизни. Предметом такой виктимологии 

является изучение детей и взрослых, которые находятся в проблематичных 

ситуациях, и которые нуждаются в специальной помощи. Таким образом, 

виктимология – это относительно новое, развивающееся, составное учение о 

лицах, находящихся в тяжелых ситуациях из за жизненных кризисов (жертвах 

правонорушений, разных бедствий, катастроф, эпидемий, различных форм 

насилия, противоправного, ненормального поведения и т. д.), и различных 

мерах помощи таким жертвам. 

Итак, виктимология изучает жертвы преступных посягательств в 

ракурсе их физиолого-психологических и социально-правовых 

характеристик, влияющих на их криминальную уязвимость, а также 

виктимологические ситуации, которые предшествуют преступному акту или 

сопровождают его, в целях выявления закономерностей механизма 

взаимодействия жертвы и преступника, снижения уровня виктимности как 

отдельных граждан, так и населения в целом. 

Центральной категорией в виктимологии является жертва 

преступления. 
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М.А. Одинцова рассматривает следующим образом данное понятие: 

«жертва - личность, наделенная совокупностью эмоциональных, 

когнитивных, волевых и поведенческих компонентов, имеющих дефензивный 

характер и способствующих непродуктивному способу решения проблем во 

взаимодействии»2. По мнению М.А. Одинцовой, психологическая суть 

жертвы определяется понятием «дефензивность»  

Согласно ст. 1 Декларации основных принципов правосудия для жертв 

преступлений и злоупотреблений властью, принятой резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г., под термином «жертвы» 

понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен 

вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные 

страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных 

прав в результате действия либо бездействия, нарушающего национальные 

уголовные законы государств-членов, включая законы, запрещающие 

преступное злоупотребление властью. 

Виктимологическая характеристика преступности рассматривается 

криминологами как направление криминологического исследования, 

объектом которого являются преступления с точки зрения их 

обусловленности особенностями личности потерпевшего, взаимоотношением 

его с преступником в предкриминальной и криминальной ситуации 

совершения преступления3. 

Если рассматривать систему «преступник-жертва» в механизме 

совершения преступления, то нетрудно заметить, что криминализация лица, 

совершающего преступление, и виктимизация жертвы совпадают по времени, 

обстановке и месту совершения преступления, то есть объективные элементы 

(криминогенные и виктимогенные детерминанты) в точности совпадают. 

Различия заключаются в субъективной составляющей, характеризующей 
                                                           
2 Одинцова М. А. Феномен «жертва» в научной литературе и житейских представлениях // 

Омский научный вестник. 2017. № 1 (45). С. 198. 
3 Топильская Е.В., Ялышев С.А. Виктимологическая характеристика как элемент 

криминалистической характеристики преступления // Сибирские уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения. 2020. № 2 (28). С. 76. 
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особенности личности жертвы и преступника. Сказанное имеет важнейшее 

значение для решения тактических и методических вопросов расследования 

преступления. 

Так, на момент обнаружения преступления, как правило, имеются 

сведения о жертве, но нет сведений о преступнике. К таким сведениям 

относятся данные о личности жертвы, ее привычках. В этот момент 

следователь обращается к виктимологической характеристике преступления. 

Тщательное изучение обстоятельств, относящихся к жертве 

преступления, весьма важно в процессе профилирования личности 

неизвестного преступника, то есть особое значение виктимологическая 

составляющая приобретает в раскрытии серийных преступлений против 

личности4. Таким образом,  путь к составлению психологического профиля 

преступника лежит через создание психологического портрета 

потерпевшего5.  

К примеру, виктимологическая характеристика по делам о сексуальных 

преступлениях в отношении несовершеннолетних (малолетних) позволяет 

выявить жесткие вероятностно-статистические связи между наличием у 

жертвы определенных черт и важными поисковыми характеристиками 

преступника - возрастной группой, в которую он входит, социальным 

положением, мотивами притяжения к району места преступления: учеба, 

дружеские, родственные связи и т.п. Рассмотрение свойств жертвы в 

совокупности со следовой картиной позволяет с высокой достоверностью 

сделать вывод о том, является ли совершенное преступление частью серии. 

Более того, обобщенный портрет жертвы преступления, в случаях серийных 

преступлений, позволяет предсказать поведение преступника, выделить 

наиболее вероятных жертв, установить наблюдение, и в итоге раскрыть  

преступление. 
                                                           
4 Топильская Е.В., Ялышев С.А. Виктимологическая характеристика как элемент 

криминалистической характеристики преступления // Сибирские уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения. 2020. № 2 (28). С. 79. 
5 Гетьман Г.Н. Психологический профиль: проблемы моделирования личности 

неизвестного преступника // Проблемы законности. 2013. № 123. С. 341. 



12 

Данная деятельность направлена также на виктимологическую 

профилактику и осуществление ОРД6. 

Таким образом, можно заключить, что осознание человеком себя 

жертвой связано с наличием объективных показателей виктимизации, его 

определенными индивидуальными особенностями, установками общества и 

ближайшего окружения человека. 

Положение «человек, его права и свободы - высшая ценность» 

получило свое закрепление в основах конституционного строя России (гл. 1 

Конституции РФ) 

Каждое физическое лицо обладает всем объемом конституционных 

прав и свобод, отказ от которых недопустим. Государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. 

Приоритетным назначением гражданских прав является гарантия 

государства на предоставление человеку достойной жизни, а также 

обеспечение защиты от любых унижающих или оскорбляющих личность 

форм обращения, психологического или физического насилия, другими 

словами, уважение достоинства личности является неотъемлемым признаком 

любого цивилизованного общества. Ни один факт не может быть основанием 

для преуменьшения значимости данного права. 

С уголовно-правовой точки зрения преступность против личности 

представляет собой совокупность преступлений, посягающих на права и 

свободы личности.  

                                                           
6 Топильская Е.В., Ялышев С.А. Виктимологическая характеристика как элемент 

криминалистической характеристики преступления // Сибирские уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения. 2020. № 2 (28). С. 81. 
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Данные преступления предусмотрены в Разделе VII Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ)7, в который включены преступления, 

совершаемые против 1) жизни и здоровья, 2) свободы, чести и достоинства 

личности, 3) половой неприкосновенности и половой свободы, 4) 

конституционных прав и свобод человека, 5) семьи и несовершеннолетних. 

При этом, как следует из краткой характеристики состояния 

преступности в Российской Федерации за январь-июль 2021 года, общее 

количество преступлений против личности по отношению к общему числу 

совершенных за этот период преступлений снижается: в том числе убийств и 

покушений на убийство – на 8,4%, умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровья – на 12,4%, в сфере семейно-бытовых отношений зафиксировано на 

7% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 

7,5% – средней тяжести и на 3,6% – легкого вреда здоровью8. Однако нельзя 

не учитывать, что преступления против личности несут повышенную 

общественную опасность и имеют серьёзные правовые последствия. 

В среднем преступность против личности составляет порядка 12-15% 

от общего массива зарегистрированных преступлений9. В целом в стране 

фиксируется сокращение числа погибших в результате преступных 

посягательств (-5,2 %, 22,7 тыс.), а также количества лиц, которым в 

результате совершенных в отношении них преступлений причинен тяжкий 

вред здоровью (-6,9 %, 35,6 тыс.). 

В 2020 г. в структуре преступности деяния против личности составили 

около 12,6 % (256,5 тыс.). Более 10 % из них приходится на факты истязания 

(2,8 тыс., -1,3 %), побоев (5,7 тыс., -5,7 %), умышленного причинения легкого 

вреда здоровью (41,4 тыс., -2,7 %) и угрозы убийством или причинения 

тяжкого вреда здоровью (55,2 тыс., -2,4 %). С момента включения в 2016 году 

                                                           
7 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июн. 1996 г. № 63-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
8 https://мвд.рф/reports/item/25443630/ 
9 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные 

варианты ее развития: аналитический обзор / Ю.М. Антонян, Д.А. Бражников, 

М.В. Гончарова и др.  М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. С. 11. 
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в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 116.1 (Нанесение побоев 

лицом, подвергнутым административному наказанию) отмечается ежегодное 

увеличение числа таких преступлений. По отношению к предшествующему 

году их массив увеличился на 13,9 % (4,3 тыс.). В стране последовательно 

сокращается общее число зарегистрированных убийств. За последние 5 лет 

их число сократилось на треть (с 11,3 тыс. до 7,7 тыс.). В прошедшем году 

наибольшее число убийств совершено в Московской (311, -15,5 %), 

Свердловской (286, +0,4 %,) областях и Республике Татарстан (252, +21,2 %). 

Одновременно с этим продолжилась тенденция к снижению числа 

умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. С 2015 года их массив 

сократился на 33,6 % (с 30,2 тыс. до 20 тыс.). На 2,8 % в 2020 году 

уменьшилось количество названных преступлений, повлекших по 

неосторожности смерть потерпевшего (4 тыс.). Отрицательные тенденции по 

обозначенным деяниям отмечаются в половине субъектов Российской 

Федерации10. 

Таким образом, виктимология является неотъемлемой частью 

криминологии и представляет собой учение о жертве преступления. 

Преступления против личности представляют собой массив преступлений, 

предусмотренных в Разделе VII УК РФ. Высшая ценность прав и свобод 

человека обуславливают приоритеты профилактической деятельности 

органов внутренних дел Российской Федерации, направленной на снижение 

виктимности населения. Для успешного осуществления данной деятельности 

существенное значение имеет информация, позволяющая определить общую 

картину виктимологических аспектов преступности.  

 

 

 

                                                           
10 Состояние преступности в России. https://d-russia.ru/wp-

content/uploads/2021/02/december.pdf. 
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§ 2. Жертвы преступлений: структура, классификация, характеристика 

 

 

В структуре жертв преступлений в нашей стране сейчас около 30% 

занимают потерпевшие от преступлений против личности11. 

В целом в стране фиксируется сокращение числа погибших в 

результате преступных посягательств (-5,2 %, 22,7 тыс.), а также количества 

лиц, которым в результате совершенных в отношении них преступлений 

причинен тяжкий вред здоровью (-6,9 %, 35,6 тыс.)12. 

Виктимология предлагает различные классификации и типологии 

жертв преступных деяний. 

По количественному признаку жертвы подразделяют: 1) на 

коллективные, например народы, различные социальные классы и сословия, 

национальные и религиозные меньшинства, этнографические группы, 

население того или иного государства, все мировое сообщество; 2) 

индивидуальные (отдельные лица).13 

В зависимости от опосредованного либо непосредственного отношения 

к преступному посягательству жертвы делятся на первичные 

(непосредственно претерпевшие вред или ущерб от преступлений) и также 

испытывающие боль, страдания, страх и негативные переживания 

«рикошетные» (родственники, близкие и иждивенцы первичных жертв). 

По этиологии виктимности принято делить жертвы на виновные (их 

виктимность опосредована субъективными факторами) и невиновные (их 

виктимность обусловлена объективными обстоятельствами, не зависящими 

от их воли и желания). 

                                                           
11 Козаченко, И.Я. Криминология: учебник и практикум для вузов / И.Я. Козаченко, 

К.В. Корсаков. М.: Юрайт, 2020. С. 141. 
12 Состояние преступности в России. https://d-russia.ru/wp-

content/uploads/2021/02/december.pdf. 
13 Козаченко, И.Я. Криминология: учебник и практикум для вузов / И.Я. Козаченко, 

К.В. Корсаков. М.: Юрайт, 2020. С. 145. 
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Основные причины виктимного поведения большинства граждан (их 

повышенной виктимности) заключаются: в нежелании либо страхе сообщать 

в правоохранительные органы о совершенных или готовящихся преступных 

посягательствах; нигилистическом или пренебрежительном отношении к 

правилам поведения в обществе и игнорировании норм приличия; половой 

распущенности и пристрастиях к алкогольным напиткам; стремлении 

вступать в сомнительные и незаконные сделки и общаться с преступниками; 

легкомысленном отношении к собственной и чужой безопасности; 

безответственном и халатном отношении к сохранности своего имущества 

(таковы, например, распространенные привычки хранить ключи от квартиры 

под ковриком на лестничной клетке, открывать входные двери незнакомым 

людям, распахивать на ночь окна на первых этажах домов); возникновении 

различных специфических жизненных ситуаций (это поражение органов 

чувств, развитие тяжелого заболевания, пребывание в состоянии опьянения и 

т. д.). 

Совокупность условий, которые влияют на формирование всех 

составляющих проявления жертвы в механизме преступления, называется 

виктимологической ситуацией. Эта ситуация включает личностное 

формирование жертвы, непосредственно предшествующую преступному 

деянию предкриминальную ситуацию, виктимное поведение жертвы и 

поствиктимное поведение. 

Виктимологические ситуации делятся на виды в зависимости от тех 

или иных особенностей поведения жертвы. 

Выделяются ситуации: толчкового характера, когда поведение жертвы 

является отрицательным (подстрекательство, провокационные, 

противоправные или безнравственные действия со стороны жертвы'); 

толчкового характера, когда поведение жертвы является положительным 

(приветствуемые обществом поступки, вызывающие у преступника желание 

посягнуть на совершающего их человека); нетолчкового характера, когда 

жертва создает условия, располагающие к совершению преступления, 
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объективную возможность причинения ей преступного вреда (ведет себя 

крайне легкомысленно, совершает какие-либо действия, приводящие к 

значительному снижению критического восприятия человеком окружающей 

обстановки, например употребляет значительные дозы алкоголя); 

нейтрального вида; замкнутые (ситуации, в которых индивид направляет 

усилия на причинение вреда самому себе)14. 

Наибольшее распространение получила классификация жертв, в основу 

которой положен характер их поведения до, в момент и непосредственно 

после преступного посягательства. В рамках такой градации жертвы 

преступлений делятся на следующие виды.15 

Активные жертвы. Это довольно обширная, включающая ряд 

подклассов категория жертв, которые активно способствуют причинению им 

преступного вреда (например, часто появляются в местах скопления 

преступников, периодически охотно общаются с последними', находясь в 

салоне своего автомобиля, доверяют его управление пьяному знакомому и 

страдают в результате совершения им ДТП). 

Агрессивные жертвы. Их поведение всегда связано с намеренным 

созданием конфликтной ситуации, вплоть до нападения на причинителя 

преступного вреда (это могут быть вызывающее, оскорбительное, 

аморальное поведение, нанесение тяжкой обиды, совершение какого-либо 

административного правонарушения, затрагивающего личные права и 

интересы посягателя)16. 

Провоцирующие жертвы. Своими действиями либо бездействием они 

сознательно или неосознанно провоцируют преступников совершить 

преступное деяние (довольно распространенным в криминологической 

                                                           
14 Козаченко, И.Я. Криминология: учебник и практикум для вузов / И.Я. Козаченко, 

К.В. Корсаков. М.: Юрайт, 2020. С. 156.  
15 Филиппенков В.М. Некоторые аспекты криминологической характеристики личности 

потерпевшего // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, 

тенденции. 2010. № 3. С. 89. 
16 Говенко Ю.А., Таболова Э.С. Классификация жертв преступления // Университетская 

наука. 2016. № 1. С. 279. 
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литературе примером является ситуация, когда эффектно выглядящая 

девушка в ночное время суток на улице города садится в автомобиль, в 

салоне которого находятся незнакомые нетрезвые мужчины). Выделяют 

активный (совершение действий) и пассивный (воздержание от действий) 

типы провокации. Согласно данным криминологической статистики более 

30% преступлений против личности (побоев, причинения вреда здоровью 

различной степени тяжести, убийств и т. д.) были спровоцированы самими 

потерпевшими. По уголовным делам об изнасиловании этот показатель в 

России составляет 13%, при этом 90% женщин, ставших потерпевшими от 

изнасилования, употребляли совместно с насильником спиртные напитки 

непосредственно перед совершением преступления17. 

Инициативные (позитивно-активные) жертвы. Поведение таких людей 

имеет сугубо положительный, общественно полезный характер, однако в 

силу именно этого обстоятельства приводит к причинению им преступного 

вреда (такие жертвы, руководствуясь значением таких во многом подзабытых 

в настоящее время понятий, как «сознательность», «порядочность», 

«совестливость», делают замечания хулиганам, пытаются пресечь преступное 

поведение, защитить потерпевшего, дают показания в качестве свидетелей и 

т. д.). 

Добровольные жертвы. Они сами выражают стремление стать 

жертвами преступлений (как правило, просят о совершении в отношении их 

незаконных действий (мотивы подобных просьб варьируются от целей, 

связанных с эвтаназией, желанием сделать криминальный аборт, 

мазохистскими и суицидальными наклонностями, до стремления избежать 

службы в армии посредством членовредительства и пушкинского «ах, 

обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад»)). 

Пассивные жертвы. К ним относятся лица, которые не оказывают 

никакого сопротивления преступнику как по объективным, так и по 

                                                           
17 Козаченко, И.Я. Криминология: учебник и практикум для вузов / И.Я. Козаченко, 

К.В. Корсаков. М.: Юрайт, 2020. С. 149. 
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субъективным причинам (например, ввиду страха, болезни, зависимого 

положения, заблуждения или беспомощного состояния). Согласно 

достоверным данным криминологической статистики 3/4 жертв в момент 

посягательств ведут себя пассивно и лишь 1/4 общего числа потерпевших 

оказывают активное противодействие преступнику. 

Легкомысленные (некритичные) жертвы. Для таких индивидов 

характерны неосмотрительность, выраженный альтруизм, доверчивость ко 

всем людям, некритичность к себе и окружающим, неумение правильно 

оценивать обстановку и ориентироваться в той или иной ситуации 

(относящиеся к данному виду жертв могут многократно становиться 

потерпевшими от преступлений). 

Нейтральные (эвентуальные, случайные) жертвы. Это люди, которые 

вообще не оказывают никакого влияния на процесс совершения 

преступления. В основном это случайные прохожие, т. е. те, которые 

оказались, как говорят в народной среде, «в ненужное время в ненужном 

месте» (например, не располагающий средствами для приобретения 

очередной дозы героина наркоман, находящийся в абстинентном состоянии 

(режиме наркотического голода) и притаившийся в подворотне с кирпичом в 

руке, готов ударить любого ничего не подозревающего человека: и немощную 

старушку, и возвращающегося со службы домой офицера спецназа). К таким 

жертвам относятся также жертвы не направленных на конкретных личностей 

диверсий и террористических актов (взрывов зданий, поездов, самолетов и 

проч.). 

По критерию устойчивости виктимных свойств и качеств жертвы 

преступлений делятся: на случайные (преступная активность в отношении их 

имеет разовый характер); ситуационные (они становятся жертвами 

преступлений только в конкретных жизненных ситуациях); устойчивые (они 

обладают повышенной виктимностью, которая довольно часто проявляется в 
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самых различных ситуациях); привычные (они регулярно становятся 

жертвами преступлений)18. 

Поскольку личность преступника и жертвы составляют единую 

систему, и поведение одного зачастую обусловлено поведением другого, 

кратко остановимся на личности преступника. 

Особенностями социально-демографической характеристики личности 

преступника, совершающего преступление против личности, является то, что 

в большинстве случаев это лицо мужского пола, молодого возраста, не 

имеющий семьи, со средним образованием, не учащийся и не работающий, с 

низким или средним уровнем материального обеспечения. 

Наряду с тем, что преступления против личности совершаются лицами 

молодого возраста, необходимо отметить, что у большой доли зрелого 

населения, которая имеет высокий уровень материальных благ, достаточный 

образовательный уровень и жизненный опыт, формируется негативная 

тенденция формирования мотивации на решение межличностных, 

материальных и жизненных проблем противоправным путем. 

Необходимость изучения психологических особенностей лиц, 

совершающих преступления, является непременным атрибутом многих 

криминологических исследований. Особенности нравственно-

психологической характеристики личности преступника позволяют выделить 

причины его антиобщественного поведения, определить типовые 

направления коррекции личности, содержание мер ранней профилактики 

правонарушающего поведения. 

Основными характерными особенностями насильников являются 

импульсивная агрессивность, эмоциональная тупость, дефектность 

социальной идентификации19. 

                                                           
18 Филиппенков В.М. Некоторые аспекты криминологической характеристики личности 

потерпевшего // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, 

тенденции. 2010. № 3. С. 90. 
19 Ревягин А.В. Криминолого-психологическая характеристика лиц, совершивших 

насильственные преступления // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2012. 

№ 3. С. 59. 
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Существенную часть преступлений против личности совершают 

представители низших социальных слоев населения, которые считают 

физическое насилие одним из способов достижения целей и разрешения 

конфликтных ситуаций. Поэтому, в процессе социализации данные лица 

обучаются и усваивают определенную модель поведения. 

Необходимо отметить, что убийцы, лица, виновные в истязаниях, 

телесных повреждениях, изнасилованиях, имеют крайнюю 

десоциализированность, стереотипизированность антиобщественных 

навыков поведения. 

Психологический портрет личности преступника, по мнению Г.Г. 

Шиханцова, отличается такой особенностью, как склонность к 

доминированию и активному преодолению препятствий. У данных лиц 

наиболее низкая чувствительность (черствость) в межличностных контактах, 

а также малая степень склонности к самоанализу и способности поставить 

себя на место другого человека. 

Большое количество убийств совершаются в бытовой сфере, 

импульсивно, в некоторых случаях по ничтожным поводам. Достаточно часто 

убийства отягощаются комплексом неполноценности, чьи преступные деяния 

объединены с гиперкомпенсацией и являются результатом длительных 

накопленных неотомщенных обид. 

В условиях личностного поражения (побои, грубые издевательства, 

оскорбления) человек оказывается в полной зависимости от травмирующей 

ситуации, которая оказывается неспособной к ситуативному поведению и 

предельно зависимой. 

Преступник, как правило, сенсибилизированы и являются достаточно 

чуткими по отношению к поведению жертвы. Поведение жертвы, которое 

провоцирует преступника на совершение преступления, называют 

виктимным. 

Чувство беспокойства вызывает то, что увеличивается доля 

преступников, которые имеют патологические отклонения психики, не 
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исключающие вменяемости. Данные отклонения напрямую связаны с 

проблемами алкоголизма и наркомании. Так, употребление алкоголя и 

наркотиков, обострение психического заболевания приводят к возрастанию 

частоты и степени тяжести противоправных действий у низкоагрессивных и 

среднеагрессивных личностей преступников20. 

Среди преступников, совершающих преступления против личности, 

большое количество лиц, обладающих психическими расстройствами и лиц, 

имеющих пограничные психические расстройства. Наиболее 

распространенными криминогенными аномалиями психики выделяют 

алкоголизм, наркоманию и другие психические отклонения: эмоционально-

неустойчивые, диссоциальные, импульсивные, параноидные, шизоидные и 

истероидные расстройства личности. 

Рассмотрим признаки, характеризующие жертвы преступлений. 

1. Признаки, характеризующие личность жертвы (потерпевшего). 

Физические признаки личности: новорожденный ребенок (ст. 106 УК 

РФ); мужчина (ст. 132 УК РФ); женщина (п. «г» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 117, 

ст.ст. 123, 131, п. «е» ч. 2 ст. 206 УК РФ); лицо, не достигшее 

четырнадцатилетнего возраста (ст.ст. 131, 132, 134 УК РФ); 

несовершеннолетнее лицо (ст.ст. 117, 150–157, ч. 2 ст. 202, п. «д» ч. 2 ст. 206, 

ст. 230 УК РФ); лицо, не достигшее шестилетнего возраста (ст. 238 УК РФ). 

Социальные признаки личности: представитель иностранного 

государства, сотрудник международной организации (ст. 360); 

государственный и общественный деятель (ст. 277 УК РФ); представитель 

власти (п. «б» ч. 2 ст. 233, ст.ст. 318, 319 УК РФ); лица, участвующие в 

следствии и суде (ст.ст. 295, 296, 298, 309 УК РФ); сотрудник 

правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ); должностное лицо (ст. 304 УК 

РФ); журналист (ст. 144 УК РФ); избиратель (ст.ст. 146, 147 УК РФ); субъект 

экономической деятельности (ст. 178 УК РФ); военнослужащий (ст.ст. 333, 

                                                           
20 Ревягин А.В. Криминолого-психологическая характеристика лиц, совершивших 

насильственные преступления // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2012. 

№ 3. С. 60. 
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334, 335, 336 УК РФ); военнопленный (ст. 356 УК РФ); недееспособный (ст. 

202 УК РФ) и др. 

2. Признаки, характеризующие поведение жертв. 

Положительное (правомерное) поведение: осуществление служебной 

деятельности или выполнение общественного долга (п.  «б» ч. 2 ст. 105, п. 

«а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, ст.ст. 318, 319 УК РФ); государственная и 

общественная деятельность (ст. 277 УК РФ); выполнение обязанностей по 

военной службе (ст.ст. 295, 296 УК РФ); действия по охране общественного 

порядка (ст.ст. 213, 317, 319 УК РФ); осуществление правосудия, 

предварительного расследования (ст.ст. 295, 296, 297, 298 УК РФ); поведение, 

свидетельствующее, что осужденный встал на путь исправления (ст. 321 УК 

РФ). 

Отрицательное (неправомерное, аморальное) поведение: насилие, 

издевательство, тяжкое оскорбление либо иное противоправное или 

аморальное действие (ст.ст. 107, 113 УК РФ); нападение (ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 

114 УК РФ); совершение преступления (ч. 2 ст.  108, ч. 2 ст. 114 УК РФ); 

«согласие потерпевшего», заключающееся в разрешении причинить вред, или 

просьбе о причинении вреда, либо в самопричинении вреда (ст.ст. 121, 134, 

339 УК РФ). 

3. Признаки, характеризующие состояние жертвы преступления: 

беспомощное состояние (ст.ст. 105, 111, 112, 120, 126, 132 УК РФ); состояние, 

опасное для жизни и здоровья (ст. 125 УК РФ); беремен-ность (п. «г» ч. 2 ст. 

105, п. «е» ч. 2 ст. 127, ст. 145, п. «е» ч. 2 ст. 206 УК РФ); наличие ребенка в 

возрасте до 3 лет (ст. 145 УК РФ). 

4. Признаки, характеризующие взаимоотношения потерпевшего и 

виновного: обязанность иметь заботу о потерпевшем (ст. 125 УК РФ); 

материальная, служебная или иная зависимость (п.  «г» ч. 2 ст. 117; ч. 2 ст. 

120; ч. 2 ст. 151; ст.ст. 156, 157 УК РФ); родственные отношения 

потерпевшего с виновным: нетрудоспособные дети (ст. 156), 

нетрудоспособные родители (ст.  157 УК РФ); отношение подчиненности на 
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военной службе (ст.ст. 333, 334, 336 УК  РФ); зависимые служебные 

отношения (начальник – подчиненный) (ФЗ «О полиции» и пр.).  

5. Признаки, характеризующие вред, причиненный жертве: моральный 

вред – нарушение субъективных прав гражданина, оскорбляющее его честь, 

роняющее достоинство в глазах других людей, причиняющее нравственные 

страдания; физический вред – причинение телесных повреждений, побои, 

истязания, расстройство здоровья, физические страдания; имущественный 

вред выражается в посягательстве на имущественные права и интересы, в 

результате чего лицо понесло убытки или лишилось материальных благ. 

Латентная жертва преступления – физическое лицо с определенными 

личностными свойствами, способствующими его виктимизации в 

определенных внешних условиях, вследствие которой его права и законные 

интересы нарушены преступным поведением других лиц, при этом сведения 

о лице отсутствуют в уголовно-статистическом учете, в результате 

реализация прав на защиту не  представляется возможной в силу безусловной 

(полной) скрытости или условной (частичной) скрываемости деяния. 

Например, для виктимологической характеристики убийств характерно 

то, что поведение мужчин зачастую агрессивно и, следовательно, чаще 

создает среду, чреватую возможностью причинения им вреда в процессе 

противодействия, число жертв мужского пола выше. Относительная 

уязвимость также зависит от возраста. Если для людей преклонного возраста 

и детства это определяется, в первую очередь, физической беспомощностью, 

то для наиболее активных в возрастных категориях определяется негативным 

поведением. Большинство жертв - лица в возрасте от 18 до 40 лет. Жертвы 

убийств и тяжких телесных повреждений не имеют высокого 

образовательного и культурного уровня. Более 60% жертв состояли в семье 

или других близких, стабильных отношениях с правонарушителем. Между 

образовательным уровнем пострадавших, состоянием опьянения и 

характером поведения существует обратная зависимость: чем ниже 
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образовательный уровень, тем выше процент негативного поведения в 

данной категории. 

Жертвы изнасилования можно разделить на две группы: те, чье 

поведение так или иначе способствовал совершению преступления; и те, чье 

поведение было нейтрально. Практика показывает, что негативное поведение 

характерно для жертв в возрасте до 25 лет. К детерминантам, 

способствующим такому поведению, относятся: недостаток воспитания, 

нравственное формирование личности жертв изнасилования, влияние 

микросреды, материальная незащищенность женщины и т. д., состояние 

алкогольного или наркотического опьянения. Есть еще и чисто субъективные 

характеристики человека, которые увеличивают его виктимизацию: 

неосторожность, распущенность в сексуальных отношениях,  легкомыслие в 

приобретении новых знакомств, непонимание сложившейся ситуации21. 

Таким образом, преступность против личности составляют такие 

преступления, как убийства, причинения вреда здоровью, изнасилования, и 

другие преступления, причиняющие ущерб личности. Понятие «жертва» 

является стержневым в определении виктимности и виктимной личности. С 

точки зрения виктимологии, жертва - человек, понесший физический, 

моральный или имущественный ущерб от преступления, независимо от того, 

признан ли он потерпевшим в установленном законом порядке либо 

оценивает себя таковым субъективно. Именно виктимность человека 

способствует тому, что он становится жертвой. 

  

                                                           
21 Альбеева А.Ю. Виктимология: учебно-методическое пособие.- Благовещенск: Изд-во 

АмГУ, 2019. С. 28. 
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ГЛАВА 2. ПРЕСТУПНОСТЬ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ: 

ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ 

 

§ 1. Криминологическая характеристика преступности против личности  

 

 

В юридической науке под криминологической характеристикой 

понимается научное описание значимых явлений, процессов, их особенных 

черт в целях раскрытия закономерностей и выработки соответствующих 

рекомендаций. Она основывается на анализе статистических данных о 

совершенных преступлениях и выражается в количественных и качественных 

показателях. 

К ним относятся состояние и уровень; структура, удельный вес, 

характер, география, латентность и социальные последствия; а также 

динамика, отражающая количественные и качественные изменения 

преступности во времени (например, динамика состояния, динамика 

удельного веса). 

Состояние преступности в Российской Федерации определяется общим 

количеством зарегистрированных преступлений, а также числом лиц, их 

совершивших на данной территории за календарный год. Проанализировав 

официальную статистику МВД РФ, можно отметить, что в 2019 году всего 

было зарегистрировано 1 521 683 преступлений, из которых 370 651 являются 

тяжкими и особо тяжкими. С января по декабрь 2019 года было совершено 6 

124 убийства и 16 508 умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. По 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 2019 году было 

зарегистрировано на 2,1 % больше преступлений. Так, 18,3 тыс. человек 

погибло и 28,6 тыс. человек был причинен тяжкий вред здоровью в 

результате преступлений. В числе зарегистрированных возрос удельный вес 

тяжкий и особо тяжких преступлений до 24,4 %.  

В 2020 г. структуре преступности деяния против личности составили 
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около 12,6 % (256,5 тыс.). 

Важно заметить, что почти каждое третье преступление, то есть 30,8 % 

от общего количества преступлений, преступники совершают в состоянии 

алкогольного опьянения. Огромная часть преступлений против личности 

имеют бытовой характер. Данные преступления чаще всего совершаются из-

за возникшего конфликта, который появился в связи с совместным распитием 

спиртных напитков. Важно отметить, что при совершении такого 

преступления, как убийство, в состоянии алкогольного опьянения в 

большинстве случаев результат оказывается случайным и совсем 

неожиданным, в том числе и для лица, совершившего преступление. 

Необходимо также отметить, что криминогенная роль алкоголя достаточно 

высока в этиологии преступности против личности. Примерно 70 % 

преступлений против личности совершены преступниками в состоянии 

алкогольного опьянения. Немалая часть преступлений, в частности в бытовой 

сфере, соединяется с алкогольной деградацией личности и хроническим 

алкоголизмом. В соответствии с данными ФГБУ «национальный научный 

центр наркологии России» на 2019 год на учете в наркологических 

учреждениях России состояло 1 210 692 человека, общая заболеваемость 

алкоголизмом в России на 100 тыс. человек составляет 823,5 (включая 

алкогольные психозы), первичная заболеваемость алкоголизмом на 100 тыс. 

населения России составляет 51,622. Опубликованные в отчете НИИ Росстата 

данные о заболеваемости алкоголизмом в Российской Федерации на 2019 год, 

указывают на то, что в России алкоголь злоупотребляют более 12 млн. 

человек, около 4,5 млн. человек злоупотребляют либо пробовали 

наркотические средства и примерно 1 млн. детей остались без попечения 

родителей, либо растут в неблагополучной семье и считаются 

беспризорными.  

Одной из важнейших криминологических и социальных проблем 

                                                           
22 Статистика алкоголизма в России. URL: http: //nodrink.me / articles / statistika-

alkogolizma- v-rossii / (дата обращения 15.05.2021 г.) 
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России является безработица, которая непосредственно касается 

трудоспособных людей, в частности в сельской местности. На 2019 год в 

России общая численность безработного населения составляет 3,6 млн. 

человек. В сельской местности данная тенденция прослеживается более 

четко, поскольку безработица более застойная. Среди 1,6 млн. сельских 

жителей, не имеющих работу, более 40 % имели ситуацию застойной 

безработицы, то есть искали работу более года, в то время, как среди 3 млн. 

жителей городов, всего 30 % не имеют работу. В соответствии со статистикой 

МВД РФ в 2019 году выявлено 676 943 человека, совершивших 

преступления, не имеющих постоянного источника доходов. Таким образом, 

удельный вес преступников, не имеющих постоянного источника доходов 

составляет 64 %. Удельный вес ранее судимых лиц, совершивших 

преступления против личности, составляет 52,2 %.  

В соответствии с официальной статистикой удельный вес ранее 

судимых лиц без постоянного источника доходов, совершивших преступные 

посягательства, постоянно растет. В связи с этим государство должно 

обеспечить принятии более конкретных мер, уменьшающих уровень 

безработицы, и организации социальной адаптации ранее судимых лиц. 

Федеральный Закон Российской Федерации № 64-ФЗ от 06 апреля 2011 г. «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» регулирует общественные отношения, которые связаны с оказанием 

профилактического воздействия уполномоченными органами 

индивидуального профилактического воздействия, которое направлено на 

предупреждение совершения данными лицами новых преступлений. 

Необходимо заметить, что данный нормативно-правовой акт закрепляет в 

большей степени ряд определенных ограничений и запретов, а не 

дальнейшую социальную организацию ранее судимых лиц. Однако, 

уполномоченные органы должны организовать целенаправленную работу по 

оказанию помощи в социальной адаптации судимым людям. Необходимо 

решить вопрос по поводу трудоустройства и временного места жительства 
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данной категории лиц, их профессиональной переподготовке и т.д.  

Безработица, нищета и бедность, конечно, вызывают пьянство, 

алкоголизм, наркоманию, бродяжничество, ощущение ненужности и 

приводит к совершению преступлений. Однако, происходит криминализация 

общества, навязывающая новые условия, которые необходимы человеку для 

выживания в обществе. В этой связи преступность против личности в 

бытовой сфере имеет высокие статистические показатели. Ученые, 

исследующие проблему преступлений против личности, указывают на то, что 

большое количество преступлений против здоровья и жизни совершены в 

бытовой сфере. Чаще всего в бытовой сфере совершаются преступления 

против половой неприкосновенности. Необходимо отметить, что 

практические работники правоохранительных органов, ученые и 

исследователи, в большинстве случаев, рассматривают преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних отдельно от бытовых 

преступлений, поскольку видовой и непосредственный объекты в данных 

видах преступлений различны. Важно заметить, что «традиционными», 

«стандартными» видами преступлений в семейно-бытовой сфере являются 

причинения вреда различной степени тяжести, убийства, истязания, угрозы 

убийством, побои и т.д. необходимо отметить также, что насильственные 

действия сексуального характера и изнасилования в отношении 

несовершеннолетних лиц также относятся к семейно-бытовым 

преступлениям, поскольку затрагивается не только половая 

неприкосновенность несовершеннолетнего, его физическое и нравственное 

развития, но и интересы семьи. Причинами бытовых преступлений является 

не одно социальное явление, а целая совокупность условий объективного и 

субъективного характера. Данные условия тесно взаимосвязаны между собой 

и отражаются в личностных свойствах и качествах личности преступника, 

тем самым превращаясь в причины преступления против личности.  

Подводя итог, можно отметить, что преступность против личности в 

бытовой сфере воспроизводит сама себя. Насильственные действия, 
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направленные против несовершеннолетних и детей, воспитывают жестокость 

и вызывают агрессию, что способствует воспроизведению новых 

насильственных преступников. 

Динамику преступности против личности в Российской Федерации 

можно охарактеризовать стабильным снижением. Так, в 2012 г. было 

зарегистрировано 183 527 насильственных преступлений, в 2013 г. - 159 878, 

в 2014 г. - 141 060, в 2015 г. - 131 980, в 2016 г. - 114 721, в 2017 г. - 107 433, в 

2018 г. - 106 598, в 2019 г. - 102 34423. 

Данные официальной статистики МВД России свидетельствуют о 

постоянном снижении числа практически всех видов зарегистрированных 

преступлений против личности в период с 2012 по 2019 гг. Так, убийства 

сократились с 10 169 до 6 124 преступлений, умышленные причинения 

тяжкого вреда здоровью - с 28 253 до 16 508,  изнасилования - с 3 636 до 2 

574. 

Анализируя динамику преступности против личности, в основном 

убийств и причинений тяжкого вреда здоровью человека, которые являются 

основными видами преступности против личности в России и представляют 

так называемый индикатор общей социальной обстановки в России, 

необходимо отметить существенное снижение данных преступлений за 

рассматриваемый период времени. 

Рассматривая актуальные данные, можно отметить, что в период с 2012 

по 2019 гг. отмечается существенное сокращение количества 

зарегистрированных убийств на 39,8 %. Важно отметить, что немаловажным 

фактором в данном случае является тенденция стабилизации жизни 

общества, несмотря на экономический кризис, существующий в России, 

имеет место сокращение умышленных убийств. Необходимо отметить 

важность активизации действий правоохранительных органов в области 

использования превентивного воздействия, как фактор сокращения 

количества преступлений против личности. 
                                                           
23 Состояние преступности в Российской Федерации. http: //www. mvd.ru 

http://www.mvd.ru/
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Традиционно считалось, что в силу характера деяний против личности 

и их трудно скрываемых последствий уровень латентности таких 

преступлений невысок. Но в последние годы наблюдается рост латентности 

некоторых преступлений. Например, о высокой латентности убийств говорят 

следующие факты: резко возросло число обнаруженных трупов с 

неустановленной причиной смерти, неопознанных трупов, а также лиц, 

пропавших без вести, скрывшихся от следствия и суда и не обнаруженных. 

Структура преступности против личности включает в себя: 

1) убийство и покушение на убийство (ст. 105–107 УК РФ) – 13,1%;  

2) убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление – 0,3%; 

3) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 36,8%; 

4) умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – 38,2%; 

5) изнасилование и покушение на изнасилование – 4,5%; 

6) иные – 7,1%24 

Социальные последствия преступности представляют собой реальный 

вред, причиняемый преступлениями общественным отношениям, 

выражающийся в совокупности негативных для социальных ценностей 

последствий в результате совершения преступлений, а также в 

экономических и иных издержках общества, связанных с борьбой с 

преступностью. 

Преступления против личности характеризуются максимальным 

ущербом для личности и общества. По степени общественной опасности и 

тяжести причиняемых последствий они во многом превосходят другие 

криминальные проявления. Утрата жизни, а во многих случаях и здоровья – 

невосполнима. Социальные последствия от такого рода преступлений 

выражаются также в цифрах о погибших в результате совершенных 

                                                           
24 Криминология. Особенная часть: учебник / Ф. К. Зиннуров, А. Е. Шалагин, Р. Р. 

Абдулганеев [и др.]; под редакцией Ф. К. Зиннурова. Казань: Казанский юридический 

институт МВД России, 2016. С. 15. 
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преступлений – ежегодно около 30 тыс. в частности, по последним данным, 

по уровню смертности от убийств на 100 тысяч жителей Россия превосходит 

большинство стран с показателем 16, в то время как в Германии, Японии, 

Австралии, Австрии, Норвегии он составляет около 1, во Франции, Дании, 

Швейцарии, Польше, Канаде, Италии, Венгрии – около 2, в США – 6. 

Непосредственно потерпевшими от них ежегодно выступают сотни тысяч 

людей, в том числе около 40 тыс. лиц причиняется тяжкий вред здоровью. 

Велики социальные затраты на расследование данных дел, доведение до суда, 

содержание виновных в местах лишения свободы. 

Динамика тяжкой преступности против личности также 

свидетельствует об устойчивой тенденции снижения. Так, за последние 

десять лет (по сравнению с 2004 годом) в России состояние и уровень 

зарегистрированных убийств с покушениями сократились в 2,6 раз, а 

показатели умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – в 1,7 раз. 

Таким образом, несмотря на общую тенденцию снижения числа 

регистрируемых преступлений против личности, их количество и зачастую 

невосполнимые последствия по-прежнему вызывают тревогу у общества и 

государства. Кроме того, имеются признаки возросшей латентности 

преступлений данного вида. 

 

 

§ 2. Причины и условия совершения преступлений против личности 

 

 

Преступления против личности по степени общественной опасности и 

тяжести причиняемых последствий превосходят другие криминологические 

проявления. Наибольший удельный вес имеют преступления против жизни и 

здоровья. В основном эти преступления совершаются со сложной 

мотивацией, где большую роль играет мотив самоутверждения, с 

проявлением жестокости и корысти, увеличивается ситуативность этих 
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преступлений, большая их масса совершается в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения. 

Специфическими чертами обладают многие субъекты этих 

преступлений: молодые люди, прошедшие военную службу, принимавшие 

участие в вооруженных конфликтах, имеющие специальную подготовку, 

владеющие оружием и использующие его для совершения преступлений. 

Направляющим фактором поведения личности являются, как правило, 

общественные отношения, которые складываются на основе семейных, 

межличностных и бытовых отношений. Общественные отношения напрямую 

зависят от уровня жизни каждого члена общества, которые влияют как на 

позитивные, так и на негативные проявления в обществе. В результате этого 

могут изменяться как общественные, так и межличностные отношения. В том 

случае, когда в жизни людей ухудшается положение дел, человек деградирует, 

в его поведении происходит деформация, приводящая к проявлению 

криминально-значимых признаков, что приводит к совершению преступных 

посягательств. К причинам проявления указанной деформации относятся 

негативные семейно-бытовые, досугово-бытовые и иные социально-

психологические признаки, которые напрямую связаны с социальными 

условиями. 

К социальным условиям относятся, как правило, состояние здоровья 

человека, соотношение смертности и рождаемости, занятость населения, 

проблема браков и разводов, уровень образования и культуры, наркомания, 

алкоголизм, беспризорность и проституция. Таким образом, можно отметить 

криминально-значимые социально-экономические условия, которые 

рассматриваются в широком смысле, имеющие отрицательные последствия, 

как для государства, так и для общества в целом и каждого человека в 

частности. Наиболее актуальным на данный момент является 

криминологический анализ социальных условий и социальная детерминация. 

Ученые, политики и философы на протяжении долгого времени 

изучали причины возникновения преступности. Достаточно долгое время 
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ученые различных периодов развития человеческой цивилизации 

предпринимали попытки определения причин совершения преступлений 

против личности, установления объективной нравственной оценки данных 

преступлений, обоснования разрушительного характера и признания его 

необходимости в определенных условиях. 

Необходимо отметить, что общей причины, которая объясняет 

преступность, не существует. Неблагоприятные последствия социальных 

противоречий включаются в общую систему причин преступности25. Эту 

мысль нельзя оценивать критически, независимо от того, что достаточно 

часто внимание ученых обращено на распространенные, типичные 

обстоятельства, порождающие как в целом преступность, так и отдельные ее 

виды. Именно обстоятельства формируют различные виды преступлений, 

которые помогают определять ее качественные и количественные 

характеристики26. 

Детерминация - это процесс обуславливания, определения чего-то. 

Таким образом, детерминацией называют взаимодействие функциональных, 

причинных и статистических форм связи. Причинная форма связи является 

доминирующим фактором детерминации. 

Развитие и видоизменение способов совершения преступлений против 

личности можно объяснить тем, что лица дают ответную реакцию на 

изменение социальных условий и внешней среды. Преступность против 

личности существует довольно долгое время, поэтому оказывает 

отрицательное воздействие на условия, которые ее порождают. Есть схема, в 

которой преступность служит своей же причиной, воспроизводящей и 

порождающей сама себя. То есть преступность создает и закрепляет почву, 

где возникают преступления. Механизм детерминации преступности против 

личности и самодетерминацию общества можно отразить следующими 

положениями: 

                                                           
25 Аванесов Г. А. Криминология. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. С. 195. 
26 Долгова, А. И. Криминология. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. С. 121. 



35 

- общество, которое имеет социальные конфликты, проблемы и 

противоречия, создающие социальные отклонения в виде преступных 

посягательств, в том числе насильственных. 

- при существовании неблагоприятных социальных условий 

отклонения обуславливают прнотивоправное поведение личности и 

преступность в целом. 

- преступность приобретает профессиональную и организованную 

форму, формируются традиции, обычаи, прогрессирует алко-, нарко-, порно 

нелегальный теневой бизнес. 

- усложняются неблагоприятные социальные отклонения в целом в 

обществе и у каждой отдельной личности. 

- некоторые лица инициативно призывают к употреблению 

наркотиков, алкоголя и занятию проституцией27. 

Существенную роль в детерминации преступлений против личности 

играют экономические причины и условия, которые проявляются: 

- в инфляции; 

- в отсутствии возможности организовать соответствующее 

финансирование важнейших направлений социальной политики государства, 

а также федеральных программ, включая программы, связанные с 

предупреждением и профилактикой преступности; 

- в низкой производительности труда, в неконкурентоспособности 

продукции, устаревании производственных мощностей, высокой 

себестоимости производства и зависимости от импортных товаров; 

- в прямой зависимости бюджета от цен на энергоносители и сырьевом 

характере промышленности. 

Необходимо заметить, что данные экономические факторы являются 

детерминантами высокого уровня, в связи с этим порождают причины 

экономического характера, которые непосредственно участвуют в 

детерминации преступного поведения лица. Так, отсутствие рабочих мест, 

                                                           
27 Там же. 
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рост стоимости потребительской корзины, низкая заработная плата напрямую 

связаны с экономическими факторами, которые порождают озлобленность и 

чувство безысходности в обществе. Достаточно часто данные факторы 

вызывают не только выброс отрицательных эмоций при совершении 

преступлений против личности, но и наиболее опасные формы преступности, 

которые совершаются в организованных формах с большим количеством 

негативных последствий. 

К экономическим детерминантам также относятся наличие теневой 

экономики и монополий, которые создают преграды для получения 

официального источника доходов и приводят предпринимателей к занятию 

деятельностью, которая не может контролироваться государством. Данное 

обстоятельство виктимизирует их деятельность, поэтому они вызывают 

активный интерес у организованных преступных групп и должны платить 

денежные средства, поскольку боятся, что  будет причинен вред их здоровью 

или имуществу. 

К детерминантам преступности против личности относятся также 

организационно-управленческие детерминанты, которые проявляются в 

несовершенстве правоохранительной деятельности, что является одним из 

главных детерминант преступности против личности. 

Большой интерес вызывает высокий рост организованной 

преступности и увеличение объема материальных благ, которые добываются 

с применением преступного насилия. Достаточно часто преступления, 

совершенные организованной группой, производят в обществе резонанс, что 

усугубляет общественную опасность преступности против личности в 

обществе. 

К детерминантам преступности против личности относятся правовые 

детерминанты, которые включают: 

- сложность проведения процедур разрешения споров, которые 

приводят к решению данных споров не через судебные органы, а с помощью 

преступных посягательств; 
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- несовершенство правового регулирования оборота гражданского 

оружия, облегчающее возможность реализации своего замысла 

преступниками. Так, например, травматическое оружие является 

относительно доступным, что приводит в российском обществе к росту 

преступлений, совершенных с применением оружия, в связи с отсутствием 

культуры гражданской самозащиты; 

- в обществе отсутствует должный уровень правовой пропаганды, 

которая формирует общие представления о праве, включая ответственность 

за преступления против личности, уважение законов. 

Культурно-нравственными детерминантами преступлений против 

личности являются серьезные деформации в духовно-нравственной сфере 

достаточно большого количества населения. Данные деформации, 

несомненно, связаны с разрушением нравственного и правового воспитания 

человека. К культурно-нравственным детерминантам преступности против 

личности относятся: 

- преобладание корыстно-собственнических и эгоистических 

ориентиров в жизни человека, приводящее к тому, что человек собственные 

интересы ставит выше интересов других людей; 

- открытая пропаганда насилия в средствах массовой информации, 

которая представлена в документальных и художественных фильмах, 

мультфильмах, передачах и шоу, которые содержат сцены неоправданного 

насилия, содержащие детальное изображение сцен насилия; 

- формирование у личности культа насилия, который проявляется в 

распространении мнения в обществе о том, что противоправные способы 

разрешения конфликтов являются допустимыми и достаточно действенными; 

- низкий уровень морального и культурно-нравственного воспитания в 

семье, а также в школах, институтах и университетах, что приводит к 

падению нравов с детства; 

- развитие и поддержание отрицательных традиций (грубость, 

распущенность, пьянство, наркомания) в трудовых и учебных коллективах, 
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особенно в неформальных группах; 

- формирование сексуальной распущенности (проституция, 

неупорядоченные половые связи, гомосексуализм, половые акты в 

присутствии детей); 

- повышенная распространенность допустимости насилия среди 

отдельных групп населения. Данный факт непосредственно связан с 

прошлыми традициями насилия, которые понимались в широком смысле 

слова (семейные, общественные, государственные). Так, анализируя историю 

российского государства, необходимо отметить, что на государственном 

уровне нормальным способом разрешения конфликтной ситуации было 

именно насилие, как во времена опричнины, Смутного времени, так и в 

период революций, культа личности Сталина. Так что не удивительно, что 

российское общество относится спокойно к насильственным действиям, 

нежели общество стран Западной Европы; 

- широкое распространение криминальных идеалов; 

- активное распространение экстремистской деятельности, искажение 

восприятия справедливости, идеала и всеобщего равенства, отсутствие 

толерантности к другим национальностям, этническим и социальным 

группам, что указывает на предельно низкую культуру общества. 

Преступность против личности обладает спецификой, которая 

содержит комплекс социально-психологических детерминант, 

проявляющихся в негативных проявлениях психологии общества. Данные 

проявления порождаются углубляющейся криминализацией и выражаются: 

- в высокой степени терпимости к проявлениям преступности, 

расценивающийся как обыденные события и не вызывающие какой-либо 

реакции от государства, что делает преступность вполне допустимой; 

- в наличии психологической напряженности в государстве и 

обществе, которая связана с тем, что человек беспокоится за свою 

безопасность и не уверен в завтрашнем дне. Необходимо заметить, что 

именно этот фактор является одной из причин вспышки преступности в 
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обществе в 90-е гг. XX в. 

Таким образом, состояние преступности против личности в Российской 

Федерации не может не беспокоить государство и общество, поскольку 

данный вид преступлений характеризуется максимальным ущербом для 

каждой отдельной личности и общества в целом. Динамика преступности 

против личности свидетельствует об устойчивой тенденции снижения. 

Данное явление является результатом произошедших в последние годы 

существенных изменений, позитивно отразившихся на обществе, даже в 

условиях экономического кризиса. 

Следует также отметить, что ученые выделяют такие виды причин и 

условий совершения преступлений против личности, как социальные, 

экономические, организационно-управленческие, правовые, культурно-

нравственные и психологические. 
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ГЛАВА 3. ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ СИЛАМИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА 

 

§ 1. Нормативно-правовая база деятельности уголовного розыска как 

субъекта виктимологической профилактики преступлений против 

личности 

 

 

Органы внутренних дел находятся на переднем плане борьбы с 

преступностью, которые сосредотачивают все свои усилия на недопущение 

общественно опасных преступлений,  особенно убийств и причинения вреда 

здоровью различной степени тяжести. Органы внутренних дел имеют 

разветвленную систему подразделений и служб. 

Органы внутренних дел, используя оперативно-розыскные 

мероприятия, выявляют и устраняют причины и условия совершения 

преступлений против личности. Необходимо отметить, что 

правоохранительные органы также выявляют лиц, подготавливающих и 

замышляющих преступления против личности, предотвращают и пресекают 

их. Деятельность органов внутренних дел предусматривает слияние 

профилактики преступлений против личности и оперативно-розыскной 

деятельности, которая направлена на выявление данных преступлений. 

Органы внутренних дел, осуществляя предупреждение преступлений 

против личности, всегда акцентируют внимание на индивидуальной работе с 

лицами, ведущими преступный образ жизни. Но для одних служб и 

подразделений этих органов индивидуальная профилактика является 

основной функцией, для других - одной из главных, для третьих же 

характерным является лишь осуществление отдельных индивидуально - 

профилактических мер28. 

                                                           
28 Яковлева М.А. Органы внутренних дел как один из субъектов в системе профилактики 

преступности: дисс. … канд. юрид. наук. С.-Пб., 2019. С. 28. 
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В предупреждении преступлений против личности большую роль 

играет деятельность участковых уполномоченных полиции. Это обусловлено 

тем, что они находятся в центре внимания населения микрорайона, трудовых 

коллективов, общественных организаций и добровольных формирований. 

Участковые уполномоченные полиции руководствуются такими нормативно - 

правовыми актами, как Конституция Российской Федерации, Уголовный 

кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 29, Приказ 

министра внутренних дел Российской Федерации № 205 от 29.03.2019 «О 

несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности»30. В 

соответствии с законодательством Российской Федерации участковые 

уполномоченные обязаны владеть оперативной обстановкой. Они должны 

выявлять лиц, занимающихся наркобизнесом, предоставляющих помещения 

для употребления наркотиков, занятия токсикоманией, вовлекающих 

несовершеннолетних в антиобщественную деятельность, склонных к 

совершению преступлений против личности. Участковые уполномоченные 

полиции обязаны знать неблагополучные семьи, участников постоянных 

бытовых конфликтов, противоборствующие на его участке группировки 

несовершеннолетних, лидеров и участников групп, сформировавшихся на 

основе антиобщественных интересов. 

Участковые уполномоченные полиции проводят обследования мест 

возможного совершения преступлений против личности, выявляют условия, 

способствующие их совершению, разрабатывают и принимают меры к их 

устранению. 

                                                           
29 О полиции: [федер. закон от 7 фев. 2011 г.: принят Гос. Думой 28 янв. 2011 г.: одобрен 

Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 2 фев. 2011 г.: по сост. на 5 мая. 2021 г.] 

// Собрание законодательства РФ.  1996. № 7. Ст. 900. 
30 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности: приказ МВД России от 29 

марта 2019 г. №  205 [Электронный ресурс]. Режим доступа: Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2019. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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Информация о неблагополучных семьях, участниках, затянувшихся 

семейно-бытовых и досуговых конфликтов, гражданах, склонных к 

совершению посягательств против личности, местах концентрации 

антиобщественного элемента, возможных местах совершения 

правонарушений постоянно накапливается и пополняется в паспорте на 

административный участок. На этой базе разрабатываются и осуществляются 

профилактические мероприятия. 

Участковые уполномоченные полиции осуществляют 

непосредственное воспитательно-предупредительное воздействие на 

неустойчивых граждан, используя методы индивидуальной профилактики. 

Они посещают лиц, от которых можно ожидать совершение преступлений 

против личности, проводят с ними профилактические беседы, оказывают 

содействие в урегулировании конфликтов и ссор, необходимую практическую 

помощь в решении житейских проблем, контролируют места концентрации 

антиобщественных элементов, принимают меры к разложению групп, 

ориентированных в том числе на использование криминального насилия, 

консультируют население по правовым и иным вопросам. 

Не менее важную роль в предупреждении преступности против 

личности играют подразделения по делам несовершеннолетних, сотрудники 

которых анализируют состояние оперативной обстановки по линии 

несовершеннолетних на обслуживаемой территории, выявляют лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и (или) 

антиобщественных действий, или совершающих в отношении 

несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних и должностных лиц, не 

исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности 

по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, и в 

установленном порядке вносят предложения о применении к ним мер, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 
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Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних 

осуществляют свою деятельность на основании Конституции Российской 

Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 24.06.1999 № 120- 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»31, Приказ МВД России от 15.10.2013 № 845 «Об 

утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской 

Федерации»32. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в 

обязанности сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних 

входит индивидуальная профилактика состоящих на учете 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не 

исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо 

жестоко обращающихся с ними, а также других несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей при необходимости 

предупреждения совершения ими правонарушений. 

Ведущее место в системе профилактики преступности против личности 

занимают следственные подразделения ОВД, деятельность которых 

основывается на следующих нормативно-правовых актах: Конституции 

Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Приказ МВД РФ от 08.11.2011 № 

                                                           
31 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: федер. закон от 24 июн. 1999 г.: принят Гос. Думой 21 мая 1999 г.: 

одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 9 июн. 1999 г.: по сост. на 5 

мая. 2021 г. // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 26. - Ст. 3177. 
32 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД 

России от 15 окт. 2013 № 845 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2014. № 11. 
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58 «О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов». 

Сотрудники следственных подразделений устанавливают в процессе 

расследования обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, 

факторы, детерминирующие преступность против личности. 

Предупреждение преступлений входит в компетенцию различных 

служб органов внутренних дел. Особая роль в этом, безусловно, принадлежит 

оперативным подразделениям, в том числе и подразделений уголовного 

розыска. Именно эти подразделения, обладающие правом проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, имеют возможность осуществлять 

наиболее эффективные действия по выявлению причин преступлений и лиц, 

склонных к их совершению. 

Правовую основу использования оперативно-розыскных сил, средств и 

методов в предупредительной работе составляет Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности»33. В частности, ст. 2 Закона одной из 

задач оперативно-розыскной деятельности называет предупреждение 

преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих. 

В других статьях регламентируются порядок и условия оперативно-

розыскных мероприятий, в том числе и по предупреждению преступлений. 

Приказом МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений» определены 

обязанности сотрудников по профилактике преступности, но о 

виктимологической профилактике сказано лишь в п. 14.4, и только 

относительно обязанностей сотрудников органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений. 

Проанализировав существующие мер, М.А. Яковлева предлагает 

обеспечить все без исключения образовательные организации современными 

инновационными научно-техническими средствами профилактики 

правонарушений, возложив контроль за их использованием на ОВД России. 

                                                           
33 Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 авг. 1995 г.: принят Гос. 

Думой 5 июл. 1995 г.: по сост. на 5 мая 2021 г. // Собрание законодательства РФ. - 1995. - 

№ 33. - Ст. 3349. 
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При этом использовать комплексную систему безопасности, обладающую 

функцией учета посещаемости, рабочего времени педагогов и пр34. 

Слабоосуществляемая индивидуальная виктимологическая 

профилактика определена отсутствием специальных методов и приемов, с 

помощью которых возможно выявление лиц, обладающих высоким уровнем 

виктимности, а также субъектов, которые способны грамотно осуществлять 

такой специфический вид профилактики. 

 

 

§ 2. Использование специфических возможностей уголовного розыска в 

целях виктимологической профилактики преступлений против 

личности 

 

Профилактика преступлений против личности подразделениями 

уголовного розыска осуществляется с использованием их специфических 

возможностей. Данное подразделение действует на основании Конституции 

Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Федерального закона от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»35. 

Уголовный розыск действует не только внутри системы МВД, но и 

выходит за ее пределы, и это особенно ярко проявляется, когда дело касается 

различных преступных группировок. В данном случае имеются в виду два 

направления предупреждения групповых форм преступного поведения: 

- руководство деятельностью; 

- исполнение конкретной работы. 

Для того, чтобы деятельность подразделений органов внутренних дел 
                                                           
34 Яковлева М.А. Органы внутренних дел как один из субъектов в системе профилактики 

преступности: дисс. … канд. юрид. наук. С.-Пб., 2019. С. 18. 
35 Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 авг. 1995 г.: принят Гос. 

Думой 5 июл. 1995 г.: по сост. на 5 мая 2021 г. // Собрание законодательства РФ. - 1995. - 

№ 33. - Ст. 3349. 
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по профилактике преступности против личности была более эффективна, 

необходима активизация работы всех субъектов системы профилактики, а 

также активное взаимодействие служб и подразделений органов внутренних 

дел. Необходимо сделать службу в подразделениях органов внутренних дел, 

которая осуществляет профилактическую работу, престижной и 

приоритетной в системе ОВД. 

Предупредительная работа подразделений уголовного розыска 

складывается из общей и индивидуальной профилактики преступлений. 

Общая профилактика противоправных деяний, проводимая 

подразделениями уголовного розыска, начинается с выявления 

криминогенных факторов. Оно охватывает обнаружение обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений, их проверку и, наконец, оценку. 

Установление криминогенных факторов происходит, как правило, тремя 

способами: в ходе аналитической работы; путем осуществления 

целенаправленных оперативно-профилактических мер; при проведении 

мероприятий по раскрытию преступлений. 

Аналитическая работа как способ обнаружения криминогенных 

факторов имеет особое значение в деятельности сотрудника подразделения 

уголовного розыска. При ее осуществлении можно найти устойчивые 

закономерности, влияющие на структуру и динамику преступности. Одной из 

предпосылок эффективности аналитической работы служит достаточно 

большой объем тактически значимой информации, имеющейся в 

оперативных аппаратах. Эта информация концентрируется в делах 

оперативного учета, накопительных папках, учетах, справках, сообщениях и 

других документах. Аналитическую работу по выявлению криминогенных 

факторов сотрудники подразделений уголовного розыска должны начинать с 

изучения и оценки оперативной обстановки на определенной территории, 

объектах или линии по борьбе с отдельными видами преступлений. Как 

правило, она сопровождается изучением статистических данных о состоянии 

преступности и результатах борьбы с ней. При этом с целью определения 
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закономерностей совершения преступлений осуществляется группирование 

статистических данных по месту, времени, способу, возрасту преступников и 

т.п. Такая классификация позволяет найти наиболее криминогенные участки 

местности и объекты, установить закономерности во временном 

распределении правонарушений. Например, при анализе статистических 

показателей, характеризующих квартирные кражи, выявляются 

микрорайоны, где они наиболее часто происходят, время совершения, способ 

проникновения в квартиру, предметы посягательства. Выявленные 

закономерности должны, в свою очередь, также анализироваться, 

оцениваться и определять их влияние на комплекс причин. В зависимости от 

полученных результатов предпринимаются меры профилактического 

характера36. 

Важное значение при проведении аналитической работы имеет 

профессионализм сотрудника уголовного розыска, знание им характеристики 

лиц, совершающих преступления, и способов их действий. 

На практике к проведению целевых оперативно-профилактических 

операций привлекаются сотрудники различных служб органов внутренних 

дел. Поэтому план операции должен составляться штабом с привлечением 

специалистов других подразделений органов внутренних дел. В плане 

указываются цели и задачи операции, какие мероприятия проводятся, и кто 

их осуществляет, ожидаемые результаты. При подготовке оперативно- 

профилактической операции следует предусматривать меры, исключающие 

утечку информации о времени ее начала, тактике действий полиции и т.п. В 

этих целях личный состав, привлекаемый для проведения операции, должен 

инструктироваться непосредственно перед ее началом. 

Оперативные подразделения самостоятельно устраняют лишь те 

криминогенные факторы, которые лежат в сфере деятельности органов 

внутренних дел. Так, в целях профилактики уличных преступлений, 

                                                           
36 Дубоносов, Е.С Основы оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций.  М.: ЮИ 

МВД РФ: Книжный мир, 2016. С. 77. 
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оперативные работники после проведения анализа по месту, времени и 

способу совершения вносят предложения по изменению дислокации, 

маршрутов и времени несения патрульно-постовой службы. 

Осуществляя мероприятия по раскрытию убийств и причинению вреда 

здоровью на бытовой почве, сотрудники оперативных аппаратов получают 

информацию о недостатках в организации профилактической работы 

участковых уполномоченных полиции, ОППН, подразделений по 

осуществлению лицензионно-разрешительной работы и других служб 

органов внутренних дел 

Известно, что убийствам, совершаемым по бытовым мотивам 

предшествуют, продолжительные по времени семейные конфликты, 

причинение легкого вреда здоровью будущим жертвам, истязания, 

злоупотребление алкоголем, хулиганство и другие виды отклоняющегося 

поведения потенциальных жертв и преступников. Поэтому если участковый 

уполномоченный полиции, получая сведения о подобных явлениях, не 

принимает необходимых мер (воспитательных, административных и др.), 

возникает реальная возможность совершения тяжкого преступления. Такие 

же последствия может повлечь и нарушение порядка выдачи гражданам 

лицензии на право приобретения оружия. Сотрудники подразделений 

уголовного розыска должны сообщать о подобных фактах руководителям 

органа внутренних дел для принятия мер профилактического характера. 

Профилактические возможности подразделений уголовного розыска 

заложены и в реализации комплексных планов деятельности подразделений 

органов внутренних дел по борьбе с преступностью. Участие оперативных 

служб в их разработке и осуществлении нужно признать обязательным. 

Кроме того, в органах внутренних дел составляются планы по борьбе с 

отдельными видами преступлений (кражами, грабежами, убийствами и др.). 

Как правило, их разработка возлагается на подразделения уголовного розыска 

и, в частности, на сотрудников, работающих по раскрытию определенных 

преступлений. На стадии подготовки таких планов очень важно привлекать 
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сотрудников других служб, которые с учетом своих функциональных 

возможностей смогут предложить совместные с уголовным розыском 

профилактические мероприятия. 

Проводимые сотрудниками ОВД профилактические мероприятия 

должны строиться в тесном взаимодействии всех служб и подразделений 

ОВД, а также с другими субъектами специальной профилактической работы 

(судом, прокуратурой, следственным комитетом). Без взаимодействия с 

общими субъектами профилактики, не связанными с правоохранительной 

деятельностью, такими как органы здравоохранения, образования, 

социальной защиты населения и т.д. цель проводимой ОВД 

профилактической работы не будет достигнута. 

Индивидуальная профилактика преступлений, осуществляемая 

аппаратами уголовного розыска, заключается в выявлении и учете лиц, 

склонных к преступной деятельности, и ведении в отношении их оперативно-

профилактического наблюдения. Безусловно, один из важных этапов этой 

деятельности - выявление и учет лиц, склонных к совершению 

преступлении37. 

Индивидуальная профилактика преступлений против личности 

фактически имеет место тогда, когда необходимо выявить и нейтрализовать 

лиц, склонных к совершению преступлений данной категории, - это ранний 

этап предупреждения преступлений против личности. 

Любое предупреждение преступлений можно назвать ранним, ибо 

деяние не совершено и наказание не имеет места. Упредить преступление - 

вот главная задача. При этом не может играть принципиальную роль то, за 

какой период до возможного совершения преступления против личности оно 

предупреждено. Ведь сама эта возможность является прогностической 

категорией. Следовательно, когда появляется такая возможность, тогда и 

должна начинаться (индивидуальная) профилактика, а ранняя или нет, это 

                                                           
37 Гоголева А.Я. Понятие профилактики и борьбы с преступностью // Молодой ученый. 

2016. № 6.1 (65.1). С. 5. 
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уже значения не имеет. 

Для практического осуществления индивидуальной профилактики 

преступлений против личности большое значение имеет именно выявление 

лиц, замышляющих преступление против личности, и определение их 

криминальной направленности. 

Сигналом для начала индивидуальной профилактики преступлений 

против личности является замысел лиц совершить преступление, который 

может развиваться (реализовываться) и превратиться в установку на 

совершение конкретного посягательства. Здесь важен сам факт - возможность 

совершения преступления, если такая возможность реальна, то преступные 

действия лиц необходимо предупреждать. 

Существует мнение, что для обнаружения начальных стадий 

возникновения у криминальных лиц преступного замысла важна ранняя 

диагностика, то есть информация о намерениях этих лиц. При этом 

указывается, что такая диагностика помогает обнаружить и вскрыть планы 

лиц еще на стадии их обсуждения. 

Здесь необходим индивидуальный подход к конкретному лицу и 

ориентация на адресную оперативно-розыскную работу. На практике такая 

работа всегда ориентирована на предотвращение и пресечение преступлений, 

замышляемых конкретными лицами. Как показывает изучение практики, в 

целях предупреждения преступлений против личности используется именно 

оперативно-розыскная профилактика. 

Практика показала, что в арсенале оперативно-розыскной 

профилактики имеются специальные меры воздействия на лиц, 

замышляющих преступления против личности. Она используется тогда, когда 

у того или иного лица появляется замысел на совершение преступления 

против личности 38. 

Наличие же такого замысла подтверждается соответствующим 

                                                           
38 Буз С.И. Понятие и основные криминологические характеристики насильственных 

преступлений в современной России // Вестник Краснодарского университета МВД 

России. 2017. № 3. С. 10. 
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поведением личности. В данном случае меры оперативно-розыскной 

профилактики преступлений против личности обеспечивают воздействие, с 

одной стороны, на саму личность, с другой стороны, на окружение этой 

личности. Важнейшей проблемой всегда остается установление круга лиц, в 

отношении которых необходима оперативно-розыскная профилактика. 

Также имеется необходимость установления источников, отрицательно 

влияющих на лиц, стремящихся к совершению преступления. На передний 

план здесь выносятся проблемы оперативного обслуживания. 

Существует связь между оперативно-розыскной и специальной 

профилактикой преступлений против личности. 

Оперативно-розыскная и специальная профилактика сосредотачивают 

свои усилия на конкретном преступлении, независимо от того, разбой это или 

убийство. Что касается преступлений против личности, то, как показывает 

практика, эффект достигается тогда, когда оперативно-розыскные и 

специальные методы и средства применяются комплексно. 

Первичные меры, направленные на предупреждение преступлений 

против личности, применяются, как правило, к лицам, ранее несудимым. Эти 

меры ориентированы именно на выявление подобных лиц и оказание на них 

положительного влияния и профилактического воздействия. В основном это 

меры убеждения, но при необходимости применяется и принуждение. 

Профилактический заряд этих мер заключается в том, что они способствуют 

выбору и конкретизации объекта воздействия, четко определяют круг лиц, в 

отношении которых необходима индивидуальная профилактика. Главное 

здесь - это удержать лиц от участия в преступлении. 

Вторая группа мер, направленных на предупреждение преступлений 

против личности, представляет собой аналитические мероприятия, 

способствующие изучению выявленных лиц и их ближайшего окружения, их 

намерений, направленности и т.д. Такие меры являются информационной 

базой для организации и определения направлений предупреждения 

посягательств на личность. 
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Третья группа мер относится к области собственно самого 

профилактического воздействия, это работающие меры недопущения, 

предотвращения и пресечения преступлений против личности. Наряду с 

другими здесь используются и специальные средства, методы оперативно - 

розыскной деятельности. В данном случае преобладают меры принуждения. 

Особой является группа мер, ориентированных на лиц, ранее судимых. 

С их помощью выявляются лица, решившие продолжить преступную 

деятельность и вынашивающие намерение совершить преступление. Особо 

выявляются лица, которые отбывали наказание за преступления против 

личности, склонные в силу личностных особенностей и их окружения к 

повторному совершению таких же посягательств. У таких «потенциальных» 

убийц важно конкретно зафиксировать преступные намерения, выявить 

преступный замысел. При этом на первое место выдвигаются специальные 

методы и оперативно-розыскная профилактика. Это делает предупреждение 

преступлений реальным. 

Большое значение для предупреждения преступлений против личности 

имеет профилактическая работа по материалам уголовных дел, которая 

осуществляется как в процессуальных, так и в не процессуальных формах 

(внесение представлений об устранении причин и условий этих 

преступлений, обсуждение материалов уголовных дел в трудовых 

коллективах, на собраниях граждан по месту жительства, подготовка 

публикаций и выступлений в средствах информации), а также 

процессуальная проверка сообщений о фактах смерти, телесных 

повреждениях, поступающие из медицинских учреждений, о без вести 

пропавших гражданах. 

Оперативно-розыскная профилактика - это процесс опережающего 

противодействия преступности, субъектом которого являются оперативные 

аппараты органов внутренних дел, осуществляющие в рамках своей 

компетенции гласные и негласные оперативно-розыскные мероприятия 

поискового, проверочного и нейтрализующего характера с целью 
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своевременного выявления лиц, вынашивающих преступные намерения, и 

оказания на них позитивного формирующего влияния, потенциальных жертв 

преступлений и обеспечения их безопасности, криминогенно-виктимогенных 

ситуаций и их устранения. 

Применительно к преступлениям против личности оперативно-

розыскная виктимологическая профилактика может быть определена как 

деятельность оперативных аппаратов органов внутренних, имеющая 

конкретную цель - использование сил, средств и методов оперативно-

розыскной деятельности для выявления лиц, намеривающихся совершить 

преступления, обеспечения безопасности потенциальных жертв и создания 

условий, исключающих реализацию преступных намерений. 

В практическом плане использование виктимологических 

возможностей в профилактике преступлений против личности зависит от 

того, как полно и своевременно выявляются потенциальные потерпевшие и 

конкретная обстановка, чреватая возможностью совершения этих 

преступлений39. 

Выявление потенциальных потерпевших представляет собой трудную 

задачу, если учесть, что многие лица, уже пострадавшие от преступных 

действий, тем не менее, избегают обращения в правоохранительные органы. 

Поэтому необходимо использовать в качестве информационных источников 

все возможности, которыми располагают органы внутренних дел. 

Выявление лиц, которые могут с наибольшей вероятностью стать 

жертвами преступников, связано отнюдь не только с использованием тех или 

иных информационных источников. Ведь выявление в массе населения лиц, 

наиболее интересных в виктимологическом плане – вовсе не то, что изучение 

и анализ данных об уже известных потерпевших.  

                                                           
39 Масленников К.И. К вопросу о совершенствования тактики раскрытия преступлений //   

Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности. 2019. С. 

194. 
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Практическим работникам необходима определенная схема, пользуясь 

которой, они могли бы реально представлять, на кого следует обращать 

внимание как на виктимологически интересное лицо и почему40. 

В этом плане, как нам представляется, лучше других классификаций, 

обобщающих данные о потерпевших, может помочь классификация по 

наиболее типичному поведению с включением некоторых типологических 

элементов. Используя эту классификацию, можно, «примерить» любое лицо с 

позиций его уязвимости. Вместе с тем, эта классификация потерпевших 

должна наиболее эффективно работать лишь в совокупности с 

классификацией ситуаций, с которой она напрямую соотносится. 

Классификация ситуаций в принципе аналогична классификации 

потерпевших по поведению как схема, позволяющая выявлять ситуации и 

определять криминологические параметры конкретной обстановки, 

применительно к действиям потерпевших. Вообще, окончательную 

криминологическую оценку поведения потерпевшего можно дать лишь в 

контексте конкретной ситуации. 

Мы считаем, что выявление потенциальных потерпевших может 

строиться в трех направлениях: 

а) от ситуации, когда, выявляя и анализируя обстановку, мы приходим к 

конкретным потенциально уязвимым в этой обстановке лица: 

б) от преступника, когда, путем изучения его связей или типичного 

поведения, мы определяем круг возможных потенциальных потерпевших от 

него; 

в) от потерпевшего, когда «выход» на конкретное лицо обнаруживает в 

нем повышенные виктимогенные качества. 

В сущности, когда мы говорим о выявлении потенциальных 

потерпевших и виктимологических ситуаций, мы имеем в виду единый 

процесс, поскольку чаще всего конкретные виктимологические оценки 

                                                           
40 Масленников К.И. К вопросу о совершенствования тактики раскрытия преступлений //   

Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности. 2019. С. 

195. 
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связаны с учетом того и другого компонента. Хотя, конечно, возможны 

ситуации, виктимно опасные применительно к любому лицу, так сказать, 

абсолютно опасные. 

Ситуации, как таковые, применительно к организационно-тактической 

стороне профилактики, различаются масштабом: очевидно, можно выделить 

микро и макроситуации. К первым относятся, например, ситуации семейного 

плана, ко вторым, - заезд отдыхающих, вывоз детей в лагеря и т.д. 

Соответственно, масштаб задействования сил и средств неодинаков. 

Таким образом, рассматривая процесс выявления потенциальных 

потерпевших от преступных посягательств и ситуаций, в которых реально 

причинение вреда, можно, в плане конкретизации исходных для выбора 

тактических схем организации профилактической работы данных, 

представить следующие варианты: 

а) известны конкретный потенциальный причинитель вреда и 

конкретный потенциальный потерпевший или потерпевшие, так же, как и 

длительно развивающаяся ситуация, в которой смена ролей «потерпевший-

преступник и наоборот» маловероятна и невозможна; 

б) известны участники возможного развития событий, но исходная 

агрессивность кого-либо из них не выяснена; 

в) известен конкретный потенциальный причинитель вреда, 

определены ситуации, в которых возможно негативное его поведение, но не 

выявлен потенциальный потерпевший. В данном случае возможно, что и сам 

потенциальный причинитель вреда еще не остановился на определенной 

жертве; 

г) известно лицо, поведение или качества которого (то и другое) 

виктимны, выявлены ситуации, в которых оно может оказаться потерпевшим, 

но нет данных о возможном конкретном причинителе вреда; 

д) выявлена лишь ситуация, заведомо опасная для более или менее 

широкого круга лиц, которых еще предстоит установить и «вписать» в 

данную ситуацию. 
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Мы считаем, что активное использование профилактических 

возможностей потенциальных потерпевших от преступлений, более 

детальный учет всех обстоятельств складывающихся ситуаций требуют 

модернизации апробированных и, в определенной мере, разработки новых 

тактических приемов, методических схем профилактики преступлений 

против личности. В совокупности эти вопросы составляют тактико-

методическую проблему виктимологической профилактики.  

Удельный вес тех или иных мероприятий, использование различных 

профилактических возможностей в предотвращении конкретных 

преступлений, зависит от многих обстоятельств, к которым относятся: 

а) способ совершения преступления; 

б) объективная способность потенциального потерпевшего оказать 

сопротивление, желание оказать сопротивление; 

в) место и время возможного преступления; 

г) ожидаемое поведение потерпевшего (положительное, 

отрицательное); 

д) формальные возможности изоляции действующих лиц конкретной 

ситуации; 

е) наличие у государственных органов (в частности, у органов 

внутренних дел) сил и средств, достаточных для своевременного пресечения 

криминального развития событий. Ясно, что полярные точки соотношения 

тех или иных мер профилактики виктимологического плана определяются 

возможностью наступления вреда для жизни и здоровья или другого 

значительного вреда, а также реальными возможностями потенциального 

потерпевшего оказать эффективное сопротивление преступнику. 

Из этих положений вытекает превалирование охранительных мер, 

осуществляемых правоохранительными органами в целях недопущения 

преступлений против детей, больных, людей физически слабых, особенно 

когда реально совершение преступлений, опасных для их жизни и здоровья. 

В этой связи М.А. Коновалов предлагает вести учет потерпевших, 
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путем создания базы данных, которая будет содержать в себе информацию о 

каждом из них41. 

Составить такую базу данных позволит правильное составление и 

рациональное использование сведений, содержащихся в статистических 

карточках на выявленное преступление (форма № 1) и о потерпевшем (форма 

№ 5). Это поспособствует эффективности как общей, так и индивидуальной 

виктимологической профилактики. 

К сожалению,  лишь в 15 % случаев позиции статистической карточки 

формы № 1, относящиеся к информации о потерпевших, заполняются 

полностью. Это вполне объяснимо. Удельный вес существующей 

статистической отчетности МВД отводится данным о преступлениях и 

преступниках, а данные о потерпевших практически не входят в нее. 

Исключение составляет информация о пострадавших в ДТП, от пожаров и о 

потерпевших — иностранцах и лицах без гражданства. 

Ведение форм отчетности потерпевших позволит составить таблицу 

лиц, наиболее подверженных возможности стать жертвой насильственного 

преступления. 

Кроме того, необходим контроль лиц контроль лиц, привлекавшихся к 

ответственности за совершение административных правонарушений, 

предусмотренных ст. ст. 6.1.1 «Побои» и 20.21 «Появление в общественных 

местах в состоянии опьянения» Кодекса РФ об административных 

правонарушениях42. 

В принципе, в виктимологической профилактике оперативно-

розыскные возможности используются сравнительно мало. В основном это 

получение информации конфиденциального характера о потенциально 

опасных ситуациях (уличных, возникающих в местах концентрации 

молодежи, семьях и т.д.), в которых могут быть совершены преступления 

                                                           
41 Коновалов М. А. Виктимологическая профилактика насильственной преступности // 

Молодой ученый. 2018. № 34 (220).  С. 58. 
42 Коновалов М. А. Виктимологическая профилактика насильственной преступности // 

Молодой ученый. 2018. № 34 (220).  С. 58. 
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против личности, а также о потенциально опасных лицах и возможных их 

жертвах. При определенных обстоятельствах лицам, содействующим органам 

внутренних дел, может  быть поручено склонить субъекта к отказу от 

совершения преступления, а потенциальную жертву - к более осторожному 

поведению. 

Таким образом, решение одной из основных задач полиции 

обеспечения безопасности личности, во многом достигается 

предупреждением преступлений против личности, представляющим собой 

комплекс проводимых структурными подразделениями и отдельными 

сотрудниками полиции в пределах установленной компетенции специальных 

мер упреждающего воздействия, нацеленных на: выявление обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений против личности, а также 

принятие мер к их устранению и нейтрализации; выявление лиц, склонных к 

агрессивно-насильственному поведению и оказание на них 

профилактического воздействия с целью недопущения с их стороны 

преступных посягательств; предотвращение готовящихся преступлений и 

пресечения покушений на преступления; создание обстоятельств, 

препятствующих совершению преступлений и правонарушений против 

личности. 

Мы считаем, что для повышения эффективности виктимологической 

профилактики следует поддержать следующие предложения: 

1) С.А. Буткевич предлагает создать в системе предупреждения 

преступлений специализированную аналитическую службу, к основным 

задачам которой будут относиться изучение проблем, разработка 

мероприятий и рекомендаций по предупреждению преступности отдельно 

для каждого субъекта профилактики с учетом специфики территориальных, 

этнических, экономических особенностей региона. 

2) А.Ф. Халиуллина внесла предложение о создании интернет-ресурсов 

(либо разделов на уже имеющихся порталах и сайтах) по виктимологической 

профилактике с возможностью обратной связи пользователей со 
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специалистами-виктимологами, психологами;  

3) М.А. Яковлева считает необходимым  обеспечить все 

образовательные организации современными инновационными научно-

техническими средствами профилактики правонарушений, возложив 

контроль за их использованием на ОВД России. При этом использовать 

комплексную систему безопасности, обладающую функцией учета 

посещаемости, рабочего времени педагогов и пр. 

4) К.И. Масленников считает, что необходима разработка методики, 

пользуясь которой, сотрудники могли бы реально представлять, на кого 

следует обращать внимание как на виктимологически интересное лицо и 

почему. Требуется модернизация апробированных и, в определенной мере, 

разработка новых тактических приемов, методических схем профилактики 

преступлений против личности; 

5) М.А. Коновалов в целях повышения эффективности 

виктимологической профилактики предлагает вести учет потерпевших, путем 

создания базы данных, которая будет содержать в себе информацию о каждом 

из них; 

6) также М.А. Коновалов предлагает контролировать лиц, 

привлекавшихся к ответственности за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных ст. ст. 6.1.1 «Побои» и 20.21 «Появление 

в общественных местах в состоянии опьянения» Кодекса РФ об 

административных правонарушениях; 

7) Д.В. Павлов считает, что нужно предостерегать население через 

СМИ о криминогенном росте некоторых объектов, об ухудшении 

криминогенной ситуации в обусловленных районах города, а также выдача 

рекомендаций о виктимологически грамотном поведении в сложившихся 

ситуациях, разработанных с участием подразделений уголовного розыска. 

  



60 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Итак, в первой главе были рассмотрены теоретические основы 

виктимологической профилактики преступности против личности. В ней 

было определено понятие преступности против личности и изучены жертвы 

этих преступлений. 

Преступления против личности по степени общественной опасности и 

тяжести причиняемых последствий превосходят другие криминологические 

проявления. Преступность против личности составляют такие преступления, 

как убийства, причинения вреда здоровью, изнасилования и другие 

преступления, причиняющие ущерб личности. Наибольший удельный вес 

имеют преступления против жизни и здоровья. 

Жертва преступления является настолько  важным элементом 

механизма его совершения, что учение о жертве выделилось в 

самостоятельную область знаний. Виктимология, являясь сравнительно 

молодой областью криминологии, уже доказала свою значимость при 

разработке профилактические мер, более того, выделилось целое 

направление - виктимологическая профилактика. Благодаря работам в 

области виктимологии убедительно доказано, что преступник, жертва и 

ситуация образуют единую и подвижную криминальную систему, которая и 

определяет возможность реализации противоправных действий.  

Наибольший объем информации о жертве преступления мы можем 

получить, изучая преступность, направленную против личности. Вероятность 

стать жертвой преступления против личности обусловлена совокупностью 

личностных качеств, взаимодействующих с ситуацией. Виктимогенными 

факторами зачастую становятся агрессивное и провоцирующее поведение 

жертвы. а также возраст, физические недостатки, невысокий 

интеллектуальный уровень, состояние алкогольного опьянения. Что касается 

преступника, то чаще всего это  лицо мужского пола, молодого возраста, не 
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имеющее семьи, со средним образованием, не учащийся и не работающий, с 

низким или средним уровнем материального обеспечения. В работе были 

рассмотрены факторы виктимности и установление их роли в ходе 

взаимодействия жертвы с правонарушителем. 

Во второй главе были рассмотрены характеристика, причины и условия 

преступности против личности. 

Криминологическое изучение преступности против личности включает 

рассмотрение таких ее показателей, как уровень, динамика, структура, вес, 

латентность, последствия и др., при этом существует насущная 

необходимость изучения феномена жертвы для решения проблем не только 

криминологии, но и всего спектра криминальных наук. Практическая сторона 

виктимологии в виде создания эффективных программ защиты и помощи 

потерпевшим от преступлений, как реальным, так и потенциальным должна 

занять свое неоспоримое место в деятельности государства и общества. 

Изучение статистических показателей привело нас к выводу, что 

несмотря на общую тенденцию снижения числа регистрируемых 

преступлений против личности, их количество и зачастую невосполнимые 

последствия по-прежнему высоки. Кроме того, имеются признаки возросшей 

латентности преступлений данного вида. 

К детерминантам преступности против личности относятся 

социальные, правовые, культурно-нравственные факторы. Специфика 

преступности против личности состоит в комплексе социально-

психологических детерминант, проявляющихся в негативных проявлениях 

психологии общества. 

В третьей главе мы рассмотрели особенности виктимологической 

профилактики, осуществляемой силами уголовного розыска. 

Профилактика преступлений является важным направлением борьбы с 

преступностью, направленной против личности. В конечном итоге 

преступление легче предотвратить, чем возместить принесенный им вред. 

Вопросы, касающиеся преступности против личности и пути их решения, 
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являются приоритетной целью, стоящей как перед органами внутренних дел, 

так и перед государством в целом. Важную роль в предупреждении 

преступности против личности играют органы внутренних дел.  

Основные задачи по профилактике преступлений против личности 

выполняют сотрудники уголовного розыска, следственных подразделений, 

участковые уполномоченные полиции, подразделения по делам 

несовершеннолетних. 

Виктимологическая профилактика преступлений состоит в раннем 

выявлении потенциальных жертв преступлений против личности. Данный 

процесс происходит при осуществлении подразделениями уголовного 

розыска гласных и не гласных мероприятий. 

Меры оперативно-розыскной профилактики преступлений против 

личности обеспечивают воздействие, с одной стороны, на саму личность, с 

другой стороны, на окружение этой личности. Важнейшей проблемой всегда 

остается установление круга лиц, в отношении которых необходима 

виктимологическая профилактика. 

Мы считаем, что применительно к преступлениям против личности 

оперативно-розыскная виктимологическая профилактика может быть 

определена как деятельность оперативных аппаратов органов внутренних, 

имеющая конкретную цель - использование сил, средств и методов 

оперативно-розыскной деятельности для выявления лиц, намеривающихся 

совершить преступления, обеспечения безопасности потенциальных жертв и 

создания условий, исключающих реализацию преступных намерений 

Обладая имеющейся информацией, можно представить объем работы, 

который ложится на органы внутренних дел как на  субъект профилактики 

преступлений. 

В виктимологической профилактике преступлений против личности 

оперативно-розыскные возможности используются при получении 

информации конфиденциального характера о потенциально опасных 

ситуациях (уличных, возникающих в местах концентрации молодежи, семьях 
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и т.д.), в которых могут быть совершены преступления против личности, а 

также о потенциально опасных лицах и возможных их жертвах. При 

определенных обстоятельствах лицам, содействующим органам внутренних 

дел, может  быть поручено склонить субъекта к отказу от совершения 

преступления, а потенциальную жертву - к более осторожному поведению. 

Необходимость оптимизации данного процесса заставляет 

осуществлять непрерывный научный поиск новых средств и методов, 

которые могли бы взять на вооружение органы внутренних дел при 

осуществлении своей деятельности. 

Мы считаем, что для повышения эффективности виктимологической 

профилактики следует поддержать следующие предложения: 

1) С.А. Буткевич предлагает создать в системе предупреждения 

преступлений специализированную аналитическую службу, к основным 

задачам которой будут относиться изучение проблем, разработка 

мероприятий и рекомендаций по предупреждению преступности отдельно 

для каждого субъекта профилактики с учетом специфики территориальных, 

этнических, экономических особенностей региона. 

2) А.Ф. Халиуллина внесла предложение о создании интернет-ресурсов 

(либо разделов на уже имеющихся порталах и сайтах) по виктимологической 

профилактике с возможностью обратной связи пользователей со 

специалистами-виктимологами, психологами;  

3) М.А. Яковлева считает необходимым  обеспечить все 

образовательные организации современными инновационными научно-

техническими средствами профилактики правонарушений, возложив 

контроль за их использованием на ОВД России. При этом использовать 

комплексную систему безопасности, обладающую функцией учета 

посещаемости, рабочего времени педагогов и пр. 

4) К.И. Масленников считает, что необходима разработка методики, 

пользуясь которой, сотрудники могли бы реально представлять, на кого 

следует обращать внимание как на виктимологически интересное лицо и 
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почему. Требуется модернизация апробированных и, в определенной мере, 

разработка новых тактических приемов, методических схем профилактики 

преступлений против личности; 

5) М.А. Коновалов в целях повышения эффективности 

виктимологической профилактики предлагает вести учет потерпевших, путем 

создания базы данных, которая будет содержать в себе информацию о каждом 

из них; 

6) также М.А. Коновалов предлагает контролировать лиц, 

привлекавшихся к ответственности за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных ст. ст. 6.1.1 «Побои» и 20.21 «Появление 

в общественных местах в состоянии опьянения» Кодекса РФ об 

административных правонарушениях; 

7) Д.В. Павлов считает, что нужно предостерегать население через 

СМИ о криминогенном росте некоторых объектов, об ухудшении 

криминогенной ситуации в обусловленных районах города, а также выдача 

рекомендаций о виктимологически грамотном поведении в сложившихся 

ситуациях, разработанных с участием подразделений уголовного розыска. 
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