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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Современные социально-экономические и политические преобразования, 

направленные на процветание России, актуализировали социальную поддержку 

престарелых как одной из наименее защищенных групп населения. Заботе о 

старшем поколении стало больше уделяться внимания в законодательных 

документах. В частности, в Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 года закреплены важные 

ориентиры отношения россиян к пожилым согражданам: «Общество не может 

быть успешным, если люди не могут рассчитывать на достойную старость, 

наполненную смыслом и возможностью реализации... Необходимо 

преодоление... проявлений насилия и дискриминации по отношению к людям 

старшего поколения, а также формирование благоприятной окружающей 

среды, способствующей активному долголетию, развитие форм интеграции 

граждан старшего поколения в жизнь общества»1. 

В России пожилые люди столкнулись с высоким риском стать жертвами 

криминала, что связано с ограничением доступных им социальных ролей и 

форм активности, когда женщины старше 60 лет и мужчины старше 65 лет 

официально становятся пенсионерами по возрасту согласно действующему 

законодательству. Большинство должностей, особенно в правоохранительных 

органах и государственной службе, закрыты для пенсионеров по возрасту, что 

существенно сужает их выбор в сфере жизнеобеспечения и коммуникации. 

Кроме того, пожилые люди страдают от сниженной подвижности и ухудшения 

здоровья на поздней стадии жизни. При этом действующее законодательство не 

обеспечивает достаточный уровень достойного обращения и защиты их прав от 

грубого пренебрежения и насилия. 

Но важно понимать, что пожилые люди - это не только уязвимые люди, 

                                                           
1 Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 

№ 164-р // Собрание законодательства РФ. 2016.  № 7.  Ст. 1017. 
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но и слабое звено в нашем обществе, которое требует уважения и заботы. 

Необходимы усилия правительства и общества в целом для обеспечения 

безопасности и качественной жизни пожилых людей, создания условий для их 

самостоятельности и участия в общественной жизни, а также для оказания 

помощи в быту и медицинской помощи при необходимости. Кроме того, 

обучение и информация о правах и возможностях обращения в 

правоохранительные органы являются важными мерами по защите пожилых 

людей и их благополучия в обществе1. 

Важным условием для эффективной профилактики преступлений против 

пожилых граждан является совместная работа государственных и социальных 

институтов общества. К таким институтам относятся правоохранительные 

органы, учебные заведения, медицинские учреждения, общественные 

организации, а также другие. Важно понимать, что эффективная профилактика 

преступлений зависит от конкретных потребностей личности, общества и 

государства, представленных в их сложности и взаимосвязи. Поэтому 

необходимо постоянно анализировать криминогенную ситуацию и 

разрабатывать новые методы и технологии профилактики преступлений. 

На практике виктимологический потенциал профилактики преступлений 

иногда используется неэффективно, и данные о жертвах могут учитываться 

поверхностно. Это может происходить по разным причинам, таким как 

нехватка квалифицированных специалистов в этой области, недостаточное 

финансирование программ для жертв преступлений, а также недостаточное 

понимание важности виктимологического анализа в профилактике 

преступлений2. 

Изучение виктимности пожилых лиц является важной задачей 

виктимологии. Однако анализ уголовных дел в данном случае может быть 

ограничен из-за отсутствия социально-демографических данных о жертве. Для 

                                                           
1 Харламов В.С. Криминальные посягательства в отношении пожилых петербуржцев // 

Социальная работа: теория, методы, практика. 2020. № 2. С. 77. 
2 Сплавская Н.В. Виктимологический потенциал профилактики преступлений // Евразийский 

юридический журнал. 2018. № 10 (125). С. 261. 
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решения этой проблемы необходимо использовать другие источники 

информации, например, опросы населения, статистические данные о 

преступлениях, отчеты медицинских учреждений и т.д. Также важно проводить 

специальные исследования, направленные на изучение социально-

демографических характеристик пожилых лиц, которые могут повлиять на их 

уязвимость перед преступниками. Это позволит разработать эффективные меры 

по защите пожилых людей от преступлений и улучшить их качество жизни. 

Степень исследованности темы. Проблема соотношения лиц пожилого 

возраста и преступности является актуальной в России, особенно учитывая 

старение населения. Несмотря на это, действительно мало исследований по 

данной теме в сфере юридической науки и практики. Однако можно отметить, 

что некоторые исследования были проведены в областях геронтологии, 

социологии, криминологии. Также можно использовать зарубежный опыт, 

например, Республики Беларусь, где данная проблема изучалась более 

детально. 

Как справедливо отмечает А.В. Майоров, в последнее время особое 

внимание уделяется теориям «виктимологической профилактики» и 

«виктимологического предупреждения», обоснованным и активно 

разрабатываемым такими известными учеными, как Т.П. Будякова, 

К.В. Вишневецкий, Т.В. Варчук, A.A. Гаджиева, A.A. Глухова, 

В.И. Задорожный, В.Е. Квашис, B.C. Минская, А.Л. Ситковский, 

В.И. Полубинский, Д.В. Ривман, и др. 

Объектом исследования являются основы виктимологической 

профилактики преступлений, совершаемых в отношении пожилых граждан. 

Предметом исследования являются правовые и организационные 

проблемы осуществления органами внутренних дел виктимологической 

профилактики преступлений, совершаемых в отношении пожилых граждан, 

пути и средства повышения эффективности данной деятельности. 

Целью исследования является изучение деятельности ОВД по 

осуществлению виктимологической профилактики преступлений, совершаемых 
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в отношении пожилых граждан и разработка предложений по повышению ее 

эффективности. 

Задачи исследования:  

- рассмотреть виды и особенности преступлений, наиболее часто 

совершаемых в отношении пожилых граждан; 

- обобщить портрет жертвы преступления пожилого возраста; 

- раскрыть понятие и виды субъектов виктимологической профилактики 

преступлений; 

- охарактеризовать деятельность различных подразделений полиции по 

предупреждению преступлений, совершаемых в отношении пожилых граждан. 

 

Методологической базой исследования служит диалектический метод 

познания и системный подход к изучению социально-правовых проблем, 

позволяющий рассмотреть деятельность органов внутренних дел по 

осуществлению виктимологической профилактики преступлений на основе 

комплексного анализа реальной действительности и условий, в которых она 

осуществляется. Диалектический метод познания в данном исследовании 

сочетается с методами формально-логического, формально-юридического, 

сравнительно-правового анализа. Этот подход позволяет рассмотреть проблему 

виктимологической профилактики преступлений с различных точек зрения, 

оценить существующие подходы и методы, выявить их преимущества и 

недостатки, а также предложить новые идеи и рекомендации для повышения 

эффективности профилактической работы. Системный подход к изучению 

проблемы также позволяет рассмотреть ее в контексте различных факторов, 

влияющих на вероятность преступления и на уязвимость потенциальных жертв, 

что в свою очередь помогает разработать более комплексные и эффективные 

меры профилактики. 

Нормативную основу данной работы составляет Конституция Российской 
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Федерации1, нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

профилактики пореступности, уголовное, уголовно-процессуальное 

законодательство, ведомственные и межведомственные акты, регулирующие 

деятельность подразделений ОВД. 

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, 

список использованной литературы. 

  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. - 

1993. - №237; 2020. - №55. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН 

§ 1. Виды и особенности преступлений, наиболее часто совершаемых в 

отношении пожилых граждан 

 

Для эффективного предотвращения преступности необходимо выполнить 

криминологический анализ ее состояния и динамики. Однако, следует 

учитывать, что получение объективной информации о фактических 

показателях, отражающих статистическую ситуацию и основные 

характеристики незаконного поведения в отношении пожилых граждан, 

затруднено. 

В настоящее время статистические данные о количестве 

зарегистрированных преступлений доступны в открытых источниках, включая 

официальные сайты в Интернете. Однако информация о количестве 

потерпевших, находящихся в беспомощном состоянии, не раскрывается в целях 

сохранения конфиденциальности персональных данных. Эта ситуация является 

негативной, поскольку при резонансных преступлениях в отношении данного 

круга лиц общественное обсуждение интенсивности становится крайне 

высоким. Для оценки работы правоохранительных органов используются 

отрывочные сведения, которыми располагают независимые исследователи или 

представители некоммерческих организаций.  

В связи с этим, создается неполная и недостоверная картина, что может 

нанести ущерб имиджу правоохранительных органов. Для решения данной 

проблемы необходимо опубликование не только количественных, но и 

качественных характеристик жертв преступлений. Это позволит повысить 

информационную открытость правоохранительной системы, укрепить доверие 

общества к ней и оказать превентивный эффект. При этом необходимо 

сохранять конфиденциальность персональных данных жертв1. 

                                                           
1 Шикула И.Р., Каменева З.В., Кособродов В.М. Актуальные направления 

виктимологической профилактики насильственной преступности в отношении 
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Также следует отметить, что статистический учет сведений о лицах, 

пострадавших от противоправных действий, подвергается негативным 

деформациям. Несмотря на то, что с 2006 года информация о потерпевших 

отражается в двух статистических карточках - форме №5 и форме №1, 

содержащих половозрастные характеристики жертв преступлений, эта 

информация является недостаточной для определения уровня виктимизации 

населения.  

Действующая система учета не позволяет получать полную и точную 

картину пострадавших от преступлений, так как не учитывает многие факторы, 

такие как социальный статус, здоровье, финансовое положение и другие 

характеристики жертв. В результате этого, официальные данные по 

виктимизации часто существенно ниже реального уровня в силу того, что 

большинство случаев преступлений не доходят до правоохранительных 

органов или не фиксируются ими. 

В настоящее время существует необходимость в максимально широком 

обнародовании информации о количестве зарегистрированных преступлений, 

совершенных в отношении потерпевших пожилого возраста. 

Это является актуальной и насущной потребностью по нескольким 

причинам. 

 Во-первых, такое обнародование свидетельствует о внимании, 

проявляемом правоохранительными органами к наиболее уязвимой части 

населения.  

Во-вторых, это формирует непримиримое отношение общества к лицам, 

совершающим такие преступления, что может способствовать снижению 

уровня насилия в отношении данной группы людей.  

В-третьих, такое обнародование создает базу как для повышения 

осведомленности лиц пожилого возраста относительно рисков, возникающих 

взаимосвязи с их состоянием, так и для минимизации "синдрома недоверия", 

                                                                                                                                                                                                 

беспомощного потерпевшего в системе виктимологической защиты: российская и 

зарубежная практика // Вестник Российской правовой академии. 2022. № 2. С. 60. 
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который может возникать на фоне стереотипа о невозможности или нежелании 

органов правоохраны помогать им. 

Кроме того, если информация обо всех преступлениях, совершенных в 

отношении данной группы людей, будет доступна для широкой 

общественности, создастся полная и объективная картина, охватывающая весь 

спектр противоправных действий в отношении них. Это позволит разработать 

эффективные меры по предотвращению таких преступлений и защите прав 

потерпевших.  

Формирование информационной базы об истинном количестве хотя бы 

зарегистрированных преступлений в отношении потерпевших, находящихся в 

беспомощном состоянии, в свою очередь, может стать фундаментом, на 

котором возможно выстроить систему их предупреждения1. 

Когда правоохранительные органы раскрывают полную картину 

преступлений, совершенных в отношении этой группы людей, это помогает 

выявить особенности их характера и мотивации, а также возможные пути их 

предотвращения. Например, на основе такой информации можно разработать 

меры по усилению контроля за рисками, связанными с определенными 

категориями потерпевших, и организовать дополнительные услуги поддержки 

для них. 

Более того, доступ к такой информации может помочь улучшить 

взаимодействие правоохранительных органов с общественностью, что является 

одним из ключевых факторов в процессе предотвращения преступлений. 

Регулярная передача информации о преступлениях против беспомощных жертв 

может способствовать более быстрому и эффективному реагированию на 

подобные случаи. 

По информации, представленной Генеральной прокуратурой, количество 

людей пожилого возраста, становящихся жертвами злоумышленников, 

                                                           
1 Шикула И.Р., Каменева З.В., Кособродов В.М. Актуальные направления 

виктимологической профилактики насильственной преступности в отношении 

беспомощного потерпевшего в системе виктимологической защиты: российская и 

зарубежная практика // Вестник Российской правовой академии. 2022. № 2. С. 61. 
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увеличивается с каждым годом. Наиболее распространенным видом 

преступлений, совершаемых в отношении этой категории населения, являются 

мошеннические действия. 

Преступники используют различные методы обмана, например, 

представляются сотрудниками жилищно-коммунальной сферы, социальными 

работниками, контролерами различных служб, банковскими работниками и т.д. 

Пенсионеры, пообщавшись с подобными «работниками», часто оказываются 

лишенными всего своего сбережений. 

Такие случаи мошенничества имеют серьезные последствия для жертв, 

которые могут потерять все свое имущество или даже стать должниками. 

Кроме того, такие действия наносят ущерб доверию людей к государственным 

и муниципальным органам, а также к другим институтам, что может привести к 

углублению социальных проблем. 

По данным Генпрокуратуры, число преступлений против пожилых 

граждан ежегодно увеличивается. Если в 2014 году их насчитывалось более 120 

тысяч, то в 2019 году было зафиксировано свыше 177 тысяч преступлений, 

количество тяжких из них выросло на 35 процентов и превысило 50 тысяч 

случаев. При этом, в отношении граждан старшего возраста современное 

законодательство не предусматривает особой защиты, отягчающим является 

обстоятельство совершения преступления против лиц, находящихся в 

беспомощном состоянии, что достаточно сложно доказывать. 

За последний период времени в России значительно возросло количество 

нападений на пожилых людей. Разбойные нападения, ограбления и убийства 

стали особенно частыми в отношении людей, достигших возраста 70 лет и 

более. Преступники выбирают в качестве жертв незащищенную и уязвимую 

социальную группу населения - пожилых людей. 

Все больше стариков становятся жертвами грабежей, мошенничества, 

физического насилия или даже убийств из-за небольших сумм денег, которые 

они имеют при себе. Это свидетельствует о том, что лица, совершающие 
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преступления, не имеют моральных принципов и совершают эти действия в 

целях быстрой и легкой наживы. 

Пенсионеры становятся жертвами этих преступлений из-за своей 

уязвимости и зависимости от помощи других людей. Для предотвращения 

таких случаев необходимо повышать осведомленность пожилых людей о 

методах защиты от преступников и предупреждать их о возможных опасностях. 

Также необходимо рассмотреть вопрос о совершенствовании работы 

правоохранительных органов и повышении эффективности их действий в этой 

области. 

Настоящее положение дел свидетельствует о высокой степени 

разложения нравов и морали в обществе, что требует серьезного анализа и 

принятия соответствующих мер для устранения этой проблемы1. 

В обществе существует несколько видов насилия, которые могут быть 

применены к гражданам пожилого возраста. Они включают в себя физическое 

насилие - причинение вреда здоровью, боли или травм, а также ограничение 

свободы движения при помощи физической силы или технических средств. 

Психологическое, нравственное или эмоциональное насилие включает 

причинение психических мучений и эмоциональных страданий. 

Идеологическое насилие может проявляться в политическом или религиозном 

контексте, а медицинское насилие может включать злоупотребление 

медикаментами для ограничения подвижности. 

Материальное насилие представляет собой противоправное или 

несогласованное использование сбережений и имущества граждан пожилого 

возраста. Сексуальное насилие включает в себя любой сексуальный контакт с 

пожилыми людьми вопреки их воле. Также возможно иное жестокое или 

дурное обращение. 

Все эти виды насилия могут нанести серьезный ущерб здоровью и 

благополучию граждан пожилого возраста, что является неприемлемым1. 

                                                           
1 Кунц В. В., Кунц Е. В. Преступления против лиц пенсионного возраста: вопросы 

предупреждения // Проблемы права. 2018.  № 5 (69). С. 61. 
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Отсутствие официальной уголовной статистики о криминальном насилии 

в отношении пожилых людей и пробелы отечественного законодательства 

затрудняют профилактическую работу правоохранительных органов в этой 

сфере. Например, в официальной уголовной статистике не отражены случаи 

внутрисемейной преступности в отношении граждан пожилого возраста. 

Кроме того, в российском законодательстве отсутствует определение 

"жестокого обращения с пожилыми людьми", которое используется в 

документах Организации Объединенных Наций. В зарубежном 

законодательстве предусматривается соответствующая ответственность за 

"плохое обращение с пожилыми", что может быть единичным или 

повторяющимся действием, а также отсутствием действия там, где ожидается 

ответственность, что приводит к ущербу или горю для пожилого человека. 

Необходимость учета подобных преступлений и введение 

соответствующих понятий в российское законодательство является важным 

шагом на пути защиты прав граждан пожилого возраста. Это также может 

способствовать повышению эффективности профилактической работы 

правоохранительных органов и формированию правильной уголовной 

политики в отношении данной категории населения. 

В законодательных актах России можно найти похожие на понятие 

"жестокого обращения с пожилыми людьми" дефиниции, такие как 

"бесчеловечное обращение" и "жестокое или унижающее человеческое 

достоинство обращение". 

Однако следует отметить, что жестокое обращение с гражданами 

пожилого возраста может привести к серьезным последствиям, которые 

противоречат правам человека и существенно снижают качество жизни. Такие 

последствия могут включать физические и психологические проблемы со 

здоровьем, что может привести к необратимым нарушениям здоровья, 

                                                                                                                                                                                                 
1 Харламов В.С. Криминальные посягательства в отношении пожилых петербуржцев // 

Социальная работа: теория, методы, практика. 2020. № 2. С. 77. 
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хроническим заболеваниям, лекарственной и алкогольной зависимости, 

депрессии, чувству страха, причинению себе вреда и даже смерти. 

Тяжкие криминальные последствия, связанные с жестоким обращением с 

гражданами пожилого возраста, включают лишение их жизни, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью и другие преступления1. 

В качестве примера, можно упомянуть рассмотренный в 2003 году Санкт-

Петербургским городским судом случай. Сорокалетний врач Петров был 

приговорен к пожизненному заключению в исправительной колонии особого 

режима за три убийства пожилых жителей города и более чем полсотни 

разбойных нападений на их квартиры, совершенные им в период с 1997 по 2000 

годы. 

По данным следствия, Петров, работая педиатром в 5-й подстанции 

скорой помощи, представлялся как врач из поликлиники и легко завоевывал 

доверие пожилых людей. Затем он делал им инъекцию снотворного и убивал 

их, похищая их имущество2. 

Этот случай является примером жестокости и бесчеловечности по 

отношению к пожилым людям.  

Примером осуждения за похищение пожилого человека является 

приговор Ленинградского областного суда в отношении Матюхина, 

Евдокимовой и Дегтярева, которые были признаны виновными в совершении 

преступлений, предусмотренных п.п. «а,в,з» ч.2 ст. 126 , п.п. «в,ж,з» ч.2 ст. 105 , 

ч.3 п.п. «б,в» ст. 163 , п.»а» ч.3 ст. 158 УК РФ (убийство, похищение человека, 

вымогательство, кража). 

По данным следствия, указанные лица, совершая и другие преступления, 

27 июня 2015 года, с применением насилия и наручников похитили 65-летнюю 

женщину М. из ее квартиры на Долгоозерной улице. Потерпевшую 

                                                           
1 Харламов В.С. Криминальные посягательства в отношении пожилых петербуржцев // 

Социальная работа: теория, методы, практика. 2020. № 2. С. 79. 
2 Кириллов М., Краснова Н. «Доктора смерть» приговорили к пожизненному заключению. 

URL: https://www.fontanka.ru/2003/11/21/61331 (дата обращения: 01.06.2023). 

https://www.fontanka.ru/2003/11/21/61331/
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переместили в частный дом в поселке Парголово, где держали ее в деревянной 

клетке и требовали оформить документы на передачу им ее квартиры. 

Кроме того, в процессе следствия было установлено, что Матюхин, 

Евдокимова и Дектерев в начале июня 2015 года похитили 26-летнюю дочь 

потерпевшей из ее дома на Долгоозерной улице и содержали ее в той же 

деревянной клетке, требуя выкуп в размере 300 тысяч рублей. В конце июня 

2015 года, не получив требуемую сумму, злоумышленники узнали, что мать 

похищенной женщины является собственником квартиры. Матюхин и 

Евдокимова вывезли ее в лесной массив в Приозерском районе, где задушили и 

утопили ее в озере. 

20 июля 2015 года, после того как потерпевшая была вынуждена 

согласиться с требованиями злоумышленников, они доставили ее в отдел опеки 

и попечительства Приморского района для оформления документов. В этом 

месте женщина сообщила о том, что была похищена и о насилии, которое было 

применено к ней злоумышленниками. 

Такое поведение потерпевшей явилось важным шагом не только для ее 

личной безопасности, но и для общественной безопасности в целом. Благодаря 

ее действиям правоохранительные органы смогли задержать злоумышленников 

и привести их к суду. Подобная реакция со стороны граждан пожилого 

возраста, сознательное пользование своими правами и обращение за помощью 

у компетентных органов являются важными аспектами профилактики и борьбы 

с жестоким обращением с людьми старшего возраста1. 

Как показывают статистические данные, преступления в отношении 

пожилых людей часто являются имущественными и, в большинстве случаев, 

связаны с мошенничеством. Этот вид преступлений имеет высокую 

общественную опасность, поскольку пожилые люди, обладая излишней 

доверчивостью и наивностью, часто не в состоянии защитить свои права. 
                                                           

1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ 

от 03.04.2018 N 33-АПУ18-4 [Электронный рерсурс]. – URL: www.consultant.ru (дата 

обращения 01.06.2023).  
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Согласно экспертным оценкам, доля пожилых людей среди потерпевших 

от мошенников составляет около 80%1. Большинство из них являются 

одинокими людьми, которые из-за своей изолированности и недостатка 

общения легко вступают в контакт с незнакомцами и поддаются их влиянию. 

Ночью 87-летней пенсионерке позвонил неизвестный и представился ее 

внуком, который, как он утверждал, оказался в беде. Мужчина попросил 

женщину передать ему 150 тысяч рублей для решения проблемы. Пенсионерка 

ответила, что дома таких денег нет, но что к утру она найдет нужную сумму. На 

следующий день, после обналичивания своих сбережений в банке, пенсионерка 

ожидала внука, но к ней приехала дочь, которая услышала происходящее и 

незамедлительно связалась с полицией. 

Позже на место приехал мужчина на такси, который был нанят 

злоумышленниками по телефону для «перевозки пакета». Полицейские 

обратили его внимание на то, что он мог стать инструментом преступников, и 

позже он подтвердил, что не имел представления о цели своей поездки. В 

результате проведенного расследования возбуждено уголовное дело по факту 

покушения на мошенничество. Оказалось, что звонки на сотовый телефон 

таксиста и домашний телефон пенсионерки были произведены с мобильных 

телефонов, зарегистрированных в других регионах страны. 

В полицию обратилась 64-летняя женщина, которая сообщила о краже 

денег. После ее заявления на место происшествия прибыла следственно-

оперативная группа отдела полиции. Расследование выявило, что 

злоумышленница попросила потерпевшую дать ей стакан воды, ссылаясь на то, 

что у нее плохое самочувствие и нужно выпить таблетки. Когда хозяйка 

квартиры отлучилась на кухню, женщина похитила все наличные деньги из ее 

сумки и скрылась. 

                                                           
1 Сычева А.В. Некоторые вопросы криминалистической характеристики "дистанционных" 

мошенничеств, совершенных в отношении пожилых людей // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. 2022. № 1 (60). С. 136. 
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Как результат проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнюю местную жительницу по 

подозрению в совершении краж у пожилых людей. 

В Удмуртии был задержан мужчина, подозреваемый в совершении 

преступлений в отношении пожилых людей. По сообщению пресс-службы 

МВД России по Республике Удмуртия, 19 сентября 2020 года 70-летняя 

жительница Ижевска обратилась в полицию с заявлением о краже портмоне с 

наличными деньгами в размере 2 820 рублей. Подозреваемый, незнакомый 

мужчина, обманным путем проник в ее квартиру и похитил деньги. Сотрудники 

межрайонного отдела № 2 (по борьбе с имущественными преступлениями) 

задержали 27-летнего неработающего ранее судимого ижевчанина. При личном 

досмотре у него были обнаружены похищенные деньги, которые были 

возвращены потерпевшей. 

Позже сотрудники уголовного розыска установили, что задержанный 

также причастен к совершению двух других подобных преступлений против 

пожилых жителей Ижевска. Под видом помощи и рассказывая о положенных 

льготах, мужчина выбирал одиноких пенсионеров в почтовых отделениях или 

отделениях банков и затем проникал в их квартиры, чтобы похитить деньги или 

имущество, воспользовавшись тем, что жертва ненадолго отлучилась. 

Кража имущества у пожилых людей может легко перерасти в грабеж, а 

грабеж в свою очередь может превратиться в разбойное нападение. Разбой 

всегда сопровождается применением насилия, которое может быть опасным 

для жизни или здоровья, либо угрозой его применения. Если жертва оказывает 

сопротивление, то преступники не останавливаются и могут даже прибегнуть к 

убийству. Это делается, в том числе, чтобы потерпевший не мог дать против 

них показаний. 

Ученые и правоведы как в России, так и за рубежом долго вели научную 

дискуссию о возможном усилении уголовной ответственности и наказания за 

нападения на пожилых людей. Проблема стала интернациональной, и ее 
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решением начали заниматься не только отечественные эксперты, но и ученые 

из других стран. 

Например, этой проблемой озабочены в Израиле. После долгих чтений и 

обсуждений там был принят закон, который увеличил максимальное наказание 

за совершение преступлений против пожилых людей до 7 лет лишения 

свободы. В соответствии с этим законом, пожилым человеком считается тот, 

кто достиг возраста 65 лет. В России граница считается 70 лет, и законопроект 

об ужесточении наказания за нападения на пожилых людей пока еще не принят. 

Согласно данным, опубликованным МВД РФ, каждое двенадцатое 

преступное нападение в России совершается против пожилых людей. Это 

серьезная проблема, которая угрожает жизни и здоровью большой группы 

населения. 

Из общего числа российских преступлений более половины (57%) 

совершаются против людей в возрасте от 66 до 75 лет. По статистике, 39% 

престарелых жертв подвергаются угрозе убийством, 28% - побоям, 10% 

получают тяжкие телесные повреждения, а 5% погибают1. 

Эти цифры говорят о необходимости ужесточения наказания за 

нападения на пожилых людей и предоставления им дополнительной защиты.  

В криминологической науке в зарубежных странах широко 

распространен тезис о необходимости защиты потенциальной жертвы, который 

стал целью предупреждения преступности во многих государствах в настоящее 

время. Кроме того, коллективные переживания жертвы преступления стали 

предметом исследований не только в психологии, но и в криминологии. В связи 

с этим произошло ужесточение правил назначения наказания, особенно за 

совершение насильственных и корыстно-насильственных преступлений.  

Однако при этом важно сохранять баланс между защитой интересов 

жертвы и не ущемлением прав других граждан, включая законопослушных. 

Некоторые косвенные ограничения могут затрагивать интересы членов семьи 

                                                           
1 Кунц В. В., Кунц Е. В. Преступления против лиц пенсионного возраста: вопросы 

предупреждения // Проблемы права. 2018.  № 5 (69). С. 61. 
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осужденных и других лиц, которые не имели отношения к преступлению. Эта 

расстановка приоритетов в уголовной политике стала объектом научной 

критики1.  

Таким образом, опыт зарубежных стран должен быть учтен при 

совершенствовании российского законодательства о предупреждении 

преступлений. 

По мнению криминологов, старики являются наиболее уязвимой 

категорией жертв среди всех возможных. Даже дети имеют ряд преимуществ в 

плане защиты от преступлений: они под охраной государственных структур, 

общественных институтов и родителей. Закон также строже наказывает тех, кто 

совершает преступления против несовершеннолетних2.  

Хотя многие люди относятся с сочувствием к пожилым людям, реальных 

механизмов их дополнительной защиты не существует. Это серьезная 

проблема, которая требует внимания и решения. Необходимо разработать 

эффективные механизмы защиты пожилых людей от преступных нападений. 

Кроме того, следует проводить информационную работу, чтобы помочь 

пожилым людям стать более осведомленными о методах самозащиты и 

предотвращения преступлений.  

Два года назад в России возникло предложение ужесточить наказание за 

преступления, совершенные в отношении граждан в возрасте 70 лет и старше, 

после серии громких убийств пожилых людей. Однако это предложение так и 

не получило поддержки и осталось на стадии рассмотрения в Государственной 

Думе Российской Федерации.  

В начале рассмотрения предлагалось квалифицировать мошенничество и 

хулиганство в отношении пожилых людей как тяжкие преступления, а грабеж, 

разбой и убийство - как особо тяжкие. Однако депутаты потребовали 

                                                           
1 Шикула И.Р., Каменева З.В., Кособродов В.М. Актуальные направления 

виктимологической профилактики насильственной преступности в отношении 

беспомощного потерпевшего в системе виктимологической защиты: российская и 

зарубежная практика // Вестник Российской правовой академии. 2022. № 2. С. 61. 
2 Там же. 
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«дополнительных обоснований» и заметили, что «лицо, совершающее 

преступление, может не знать, сколько лет его жертве», а также что 

«материальное положение не находится в прямой зависимости от возраста», 

поэтому в данном случае можно говорить только об имущественных 

преступлениях1.  

Однако, в отсутствие решения проблемы, правоохранительные органы 

продолжают информировать общественность о росте числа преступлений 

против пожилых людей.  

Таким образом, преступления, совершаемые против пожилых граждан, 

являются серьезной проблемой в настоящее время. Эти преступления могут 

быть разного вида - от краж до убийства. Наиболее распространенными видами 

преступлений против пожилых людей являются мошенничество, кража, разбой, 

изнасилование и убийство.  

Особенностью этих преступлений является то, что пожилые люди часто 

становятся жертвами из-за своей уязвимости и слабости. Кроме того, они часто 

живут одни и могут оказаться беспомощными перед нападающими.  

Усиление уголовной ответственности за преступления, совершаемые в 

отношении пожилых граждан, является необходимым и эффективным 

способом защиты этой уязвимой категории населения. 

Для усиления уголовной ответственности можно рассмотреть несколько 

мер: 

- ужесточить наказание за преступления, совершенные в отношении 

пожилых людей, включая такие виды преступлений, как кража, 

мошенничество, изнасилование, разбой и убийство; 

- предусмотреть более строгое наказание за преступления, совершаемые в 

отношении пожилых граждан в домашнем окружении, чтобы защитить их от 

насилия со стороны близких родственников или опекунов. 

 

                                                           
1 Кунц В. В., Кунц Е. В. Преступления против лиц пенсионного возраста: вопросы 

предупреждения // Проблемы права. 2018.  № 5 (69). С. 62. 
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§ 2. Граждане пожилого возраста как объект предупредительного воздействия 

 

 

Жертва – крайне значимый элемент ситуации совершения преступления, 

жертва тесно связана такими понятиями как преступник, механизм преступного 

поведения. Все это указывает на то, что роль жертвы в изучении преступлений 

крайне высока, как в теоретическом аспекте, так и для практических целей. 

Роль жертвы в системе индивидуального поведения, а вернее сказать в 

системе индивидуального преступного поведения – те обстоятельства, которые 

создаются самой жертвой в механизме совершения преступления, то есть 

приводят к реальной виктимитизации жертвы. 

В процессе изучения вклада жертвы в совершение преступления 

посредством анализа взаимосвязей и взаимозависимостей между преступником, 

жертвой и ситуацией совершения преступления многими виктимологами на 

протяжении значительного количества времени выделялось понятие «вины 

жертвы». При этом, в данном контексте применяется более широкое понятие 

«вина», то есть, в данном случае этот термин носит нейтральную окраску, 

«вина жертвы» не значит, что поведение жертвы было неправомерным или 

аморальным, вина здесь определят тот самый факт, какое воздействие имело 

поведение жертвы на поведение преступника1. 

Следует рассмотреть, какую же роль играет поведение жертвы в 

механизме совершения преступлений. Для рассмотрения этого аспекта данной 

темы необходимо учитывать ряд взаимодействующих объектов, признаков и 

явлений, основные из них – виктимность (и её разновидности), 

виктимитизация, ситуация (механизм) совершения преступления. При этом, 

понятие виктимности и виктимитизации было рассмотрено в предыдущей главе 

данной работы, как и понятие виктимитизации, однако, для понимания роли 

                                                           
1 Долгова, А. И. Криминология: кр. учеб. курс / А.И. Долгова. 4-е изд., перераб. и доп. 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. С. 59. 
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жертвы в системе индивидуального поведения, необходимо использовать 

данные понятие в контексте ряда других. 

Для понимания данной темы рассмотрим такое понятие, как механизм 

совершения преступления – он и сплетает все перечисленные категории. 

Механизм преступления – понятие, которое имеет несколько значений. 

Ключевые из них – криминологическое и криминалистическое. С позиции 

криминалистики, механизм совершения преступления представляет собой 

непосредственно обстоятельства, при которых совершается преступление, 

которые имеют значение для раскрытия уголовного дела или доказывания по 

нему. Однако, для целей виктимологии следует использовать 

криминологическое определения механизма преступления (ситуации 

совершения преступения). 

С криминологической позиции, механизм совершения преступления – 

совокупность объективных, социальных факторов, личностных особенностей 

преступника, которые привели к совершению преступления, иначе говоря – 

механизм преступного поведения. 

Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев «механизм преступного поведения» 

определяют, как взаимодействие психических процессов и состояний личности 

(и преступника и жертвы) с внешней средой, детерминирующее выбор и 

реализацию преступного варианта поведения из нескольких возможных. При 

этом речь здесь идет о механизме конкретного преступления.1  

А.И. Долгова, наряду с вышеобозначенными элементами, несколько 

модифицируя предложенные элементы, дополняет механизм преступного 

поведения таким элементом, как преступные последствия.2 Хотя преступные, 

общественно-опасные последствия имеют значение, в данном случае, только с 

позиции оценки личности преступника, который предполагал их наступление, 

сами же по себе они имеют больше уголовно-правовое значение. 

                                                           
1 Криминология:учебник / Под ред. Кузнецовой Н.Ф., Лунеева В.В. - 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 136. 
2 Долгова, А. И. Криминология: кр. учеб. курс / А.И. Долгова. 4-е изд., перераб. и доп. 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. С. 60. 



23 

Используются криминологами и понятия «индивидуальное преступное 

поведение», «механизм конкретного преступления». Здесь следует сделать 

оговорку, что применительно к криминологической характеристике 

преступлений их употребление будет неправильным, так как в данном случае 

мы имеем место не с конкретным преступлением, обособленным местом, 

временем, субъектом, а некой моделью. Непосредственные причины и условия 

преступления - это также явление индивидуальное.1  

Как видно из сказанного выше, механизм совершения преступления – 

некая модель преступления, которая включает в себя такие обстоятельства, как 

преступное индивидуальное поведение преступника, обстоятельства 

совершения преступления, а также поведение жертвы. 

В данном случае, необходимо исследовать вопросы соотношения 

индивидуального преступного поведения и поведения жертвы. Индивидуальное 

преступное поведение включает в себя несколько элементов: мотивация, 

планирование, исполнение и посткриминальное поведение. 

Для нас в первую очередь интерес представляет соотношение мотивации 

преступления и поведение жертвы, поскольку именно на это, в первую очередь, 

оказывает влияние поведение жертвы. Однако, и другие элементы преступного 

поведения могут зависеть от поведения жертвы. 

Мотивация – это то, что побуждает человека к совершению 

преступления. Криминологи приходят к выводам о том, что мотивация 

складывается из двух основных элементов: 

1. Личных качеств возможного преступника, которые могут таким 

образом отразится на его поведении, что он может совершить преступление в 

той или иной ситуации. 

2. Ситуации совершения преступления – обстоятельства, при которых 

личные качества человека могут воплотится в реальное преступление.  

                                                           
1 Новикова Ю.В. Механизм детерминации преступного поведения как элемент 

криминологической характеристики преступлений // Актуальные проблемы российского 

права. 2014. № 5. С. 930 - 937. 
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Первый элемент напрямую не связан с понятием жертвы преступления, 

это касается уже устоявшихся в человеке качеств, которые позволяют 

обозначить его личность, как общественно опасную, то есть такой человек 

может совершить преступления. Это явление в большей степени связанно с 

массовой виктимностью, поскольку практически все люди, в силу своих 

качеств, в той или иной ситуации могут совершить преступление, то есть в 

такой ситуации практически все люди могут стать и жертвой преступления. Это 

обуславливается особенностями психологии человека, поскольку даже крайне 

правосознательный человек имеет инстинкты, например, выживания, что может 

склонить его к совершению преступления. 

А вот второй элемент мотивации – непосредственные ситуации 

совершения преступления, важнейшим элементом которых является жертва 

преступления. Соответственно в данном контексте необходимо рассмотреть, 

как поведение жертвы в ситуации совершения преступления может склонить 

человека к совершению преступления. 

А.Л. Репецкая в своей работе «Виновное поведение потерпевшего и 

принцип справедливости в уголовной политике» выделяет несколько видов 

виновного поведения жертвы преступления: 

Персонодефектное поведение жертвы преступления – являющееся 

следствием реализации виктимогенной деформации личности, то есть это как 

раз та ситуация, при которых обстоятельства, образующие ситуацию 

совершения преступления, генерируются самой жертвой. Например, когда 

будущая жертва оскорбляет преступника. 

Ситогитивное поведение (от «situation» – ситуация и «guilt» - вина) 

следствие случайного виновного поведения лица – когда обстоятельства 

совершения преступления генерируются жертвой, но при этом процесс этот 

является случайным. Например, когда человек, запнувшись, падает на другого, 

чем вызывает личную неприязнь, что приводит к совершению преступления. 

Фасилитивное поведение (от «facilitate» – облегчать, содействовать) – это 

такое поведение жертвы, которое непосредственно не влияет на формирование 



25 

преступного умысла. Например, когда человек находится на улице в вечернее 

время, и на него совершается разбойное нападение.  

Таким образом, жертва имеет значительную роль в механизме 

совершения преступления, теперь нужно более детально рассмотреть каждый 

вид роли жертвы. 

Самую большую роль в механизме преступления имеет жертва с 

виктимогенным характером личности. На практике это обозначает, что такая 

жертва склонна к форсированию конфликта, то есть её поведения может 

являться тем самым обстоятельством, которое побуждает человека к 

совершению преступления. Такое поведение может быть, как правомерным, так 

и нет, моральным либо аморальным. Рассмотрим все четыре варианта такого 

поведения: 

- Правомерное, морально приемлемое; 

- Правомерное, морально неприемлемое; 

- Неправомерное, морально приемлемое; 

- Неправомерное, морально неприемлемое. 

Итак, например, предположим ситуацию, когда человек идет по улице и 

становится свидетелем того, как другой человек ругается матом, кричит, 

находится в состоянии алкогольного опьянения и пристает к гражданам. 

Проходящий мимо человек делает ему замечание – правомерное действие, и 

приемлемое обществом – но этим он вызывает реакцию в виде нападения, 

таким образом он, совершая моральные, правомерные действия, провоцирует 

совершения преступления – поведение жертвы становится основной 

детерминантой преступного поведения. 

Примером правомерного, морально-неприемлемого действия может стать 

большое количество ситуаций, когда совершаются нападения в отношении, 

либо публичные оскорбления, сотрудников органов внутренних. Деятельность 

полиции во многом связана с ограничением прав граждан, и эти ограничения 

законны, однако, зачастую, не признаются обществом, что и приводит к 
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негативному отношению к полиции, которое может воплотится в совершении 

преступления в отношении сотрудников. 

Примером неправомерного, но морально-приемлемого действия могут 

послужить ситуации, когда один человек пытается отомстить другому, однако 

сам становится жертвой, например, один человек вступается в конфликте за 

друга, и бьет третьего человека, однако тот в ответ так же начинает драку, и 

наносит тяжкие телесные повреждения. 

Неправомерное, морально неприемлемое действие – это, например, когда 

один человек оскорбляет, необоснованно и публично другого, на что 

оскорбленный наносит ему телесные повреждения. 

Каждое из данных видов поведений жертвы может иметь значение в 

механизме совершения преступления. 

Кстати, ряд из этих ситуаций имеют и уголовно-правовое значение, 

поскольку неправомерным, аморальным поведением может быть вызван 

аффект, в его уголовно-правовом понимании, а преступная реакция на 

правомерное поведение, может стать квалифицирующим признаком. 

Для более полного понимания личности жертв преступлений 

криминальная виктимология разработала классификацию потерпевших, 

основанную на характере преступлений и причиняемом ими вреде. 

Классификация составов преступлений объединяет жертв, которые пострадали 

от совершенных похожих действий (например, потерпевшие от преступлений, 

связанных с имуществом). Также проводятся исследования конкретных видов 

преступлений, таких как карманные кражи, грабежи, разбойные нападения, 

мошенничество, изнасилования и убийства.  

Кроме того, важно учитывать особенности личности жертв при 

классификации. Такие особенности могут включать физические и 

психологические характеристики, нравственно-этические установки и 

социально-ролевые аспекты. Учет этих факторов может помочь 

правоохранительным органам более точно определить потребности и 
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требования жертв, а также предоставить им соответствующую помощь и 

поддержку.  

Классификация потерпевших, разработанная в криминальной 

виктимологии, играет важную практическую роль в изучении личности жертв 

преступлений. Она определяет категорию потерпевших по характеру 

совершенного преступления и нанесенному ими вреду. Классификация 

основана на объединении составов преступлений общим объектом (например, 

потерпевшие от преступлений против собственности). Кроме того, проводятся 

исследования жертв конкретных видов преступлений, таких как карманные 

кражи, грабежи, разбойные нападения, мошенничество, изнасилования и 

убийства.  

Важное значение имеет также классификация потерпевших по их 

личностным особенностям. Это может включать физические и психологические 

параметры, нравственно-этические установки и социально-ролевые аспекты. 

Учет этих характеристик помогает более точно определить потребности и 

требования жертв и предоставить им необходимую поддержку.  

Исходя из этого, классификация потерпевших в криминальной 

виктимологии является эффективным инструментом для более глубокого 

исследования личности жертв преступлений на основе характера совершенных 

действий и их последствий. Классификация также учитывает индивидуальные 

особенности каждой жертвы, что помогает повысить эффективность защиты 

жертв и предоставления им необходимой поддержки.  

Существуют различные категории жертв, выделяемые на основе их 

психофизических, нравственно-психологических и социально-ролевых 

особенностей. Несовершеннолетние, женщины и лица пожилого возраста 

относятся к группам, выделенным на основе физических и психологических 

характеристик жертв. Кроме того, нравственно-психологические качества 

могут помочь определить жертв с положительной или отрицательной 

моральной направленностью. Социально-ролевые признаки используются для 
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классификации жертв в зависимости от профессии, занятий и ранее 

совершенных преступлений.  

Однако, до сих пор в правовых системах не решен вопрос о возрастной 

классификации жертв. Авторы, затрагивавшие проблему старческой 

преступности, в разные временные периоды определяли пожилой возраст как 

65, 60, 50 или даже 40 лет. В результате О.В. Барсукова предложила 

следующую классификацию позднего периода жизни человека: 1) пожилой 

возраст (мужчины от 60 до 74 лет, женщины от 55 до 74 лет); 2) предстарческий 

возраст (от 75 до 90 лет); 3) старческий возраст или долгожительство (старше 

90 лет)1.  

Однако, поскольку нижняя граница пожилого возраста была установлена, 

опираясь на действовавшее более 20-ти лет назад пенсионное законодательство, 

мы считаем, что предложенная классификация в этой части утратила свою 

актуальность. Более того, считаем неправильным дифференцировать мужчин и 

женщин в качестве жертвы в зависимости от возраста.  Предлагаем считать 

пожилой возраст с 60 лет. 

Повышенная виктимность пожилых людей объясняется их 

психофизическими особенностями. Из-за старения организма их здоровье 

может стать менее стабильным, проявляться снижение остроты зрения, слуха, 

двигательной функции и возникновение психосоматических расстройств. 

Одним из важных моментов при старении является постепенное снижение 

скорости адаптации к сложным непредвиденным жизненным ситуациям.  

В связи с этим, пожилые люди находятся в более уязвимом положении и 

становятся более легкой добычей для преступников. Вследствие снижения 

возможности оказать активное сопротивление совершаемым преступлениям, 

они становятся предпочтительной целью для злоумышленников2. 

                                                           
1 Барсукова О. В. Старческая преступность и преступления против лиц пожилого возраста : 

криминологические и уголовно-правовые проблемы : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. 

В. Барсукова. Владивосток, 2003. С. 10. 
2 Вишневская Т.И. Особенности личности потерпевшего пожилого возраста // Веснік 

Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя D. Эканоміка, сацыялогія, 

права. 2020. № 2 (56). С. 93. 
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Криминологический анализ генезиса виктимности пожилых людей 

позволяет выделить две ее формы: социально-ролевую (невиновную) и 

субъективно-поведенческую (виновную). Социально-ролевая виктимность 

обусловлена социальной уязвимостью этой категории людей, функциями и 

ролью, которые они выполняют, а также личностными особенностями, такими 

как повышенная восприимчивость, доверчивость, впечатлительность, жалость, 

наивность, невнимательность, физическая слабость и другие. Эти черты делают 

пожилых людей более подверженными преступлениям. Чаще всего жертвами 

пожилого возраста становятся люди, которые характеризуются исключительно 

положительно, не имеют судимости, преступление в отношении которых 

совершается впервые.  

Субъективно-поведенческая виктимность связана с девиантным 

поведением самой жертвы. Некоторые пожилые люди могут проявлять 

отрицательные черты характера, такие как эгоизм, агрессивность, консерватизм 

и подозрительность. Эти черты могут приводить к конфликтам с 

окружающими, особенно в случае злоупотребления алкоголем. Поэтому 

большинство убийств и телесных повреждений, причиненных пожилым людям, 

имеют место при неправомерном поведении самой жертвы перед совершением 

преступления.  

Таким образом, виктимность пожилых людей имеет различные 

детерминанты, которые связаны как с личностными особенностями жертв, так 

и с их социальной уязвимостью. Отдельные случаи виктимности могут быть 

связаны с девиантным поведением самой жертвы. 

В криминологии существует категория виктимизации пожилых людей, 

которая обозначает процесс превращения потенциальной жертвы в реальную. 

Эта категория разделяется на три типа - предопределенную, относительно 

определенную и случайную виктимизацию в зависимости от факторов, 

определяющих вероятность стать жертвой.  

Предопределенная виктимизация возникает в результате контакта между 

жертвой и преступником, в ходе которого последний формирует конкретный 
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умысел на совершение преступления в отношении именно этого человека. 

Относительно определенная виктимизация происходит без межличностных 

отношений между жертвой и преступником, но выбор жертвы связан с 

социальной ролью лица, т.е. преступник специально выбирает жертву из 

группы пенсионеров или лиц пожилого возраста, но не заранее определяет 

конкретное лицо. Случайная виктимизация - это наименее распространенный 

вид, при котором лицо становится жертвой преступления в результате стечения 

случайных обстоятельств1.  

В целом, виктимизация пожилых людей представляет собой опасность 

для этой возрастной группы и требует от правоохранительных органов и 

общества в целом большего внимания к безопасности пожилых людей. Знание 

различных типов виктимизации может помочь в создании более эффективных 

мер по защите этой уязвимой группы населения.  

Характер взаимоотношений между жертвой и преступником, который 

предшествовал совершению преступления, играет важную роль в выявлении 

причин виктимизации. В отношении пожилых людей часто преступления 

совершаются знакомыми лицами, такими как друзья, приятели, соседи и 

другие. Они имели доступ к информации о возрасте и состоянии здоровья 

потерпевших и, несмотря на это, совершили преступление, зная, что оно будет 

легче выполнить без сопротивления со стороны жертвы.  

Особое внимание следует обратить на родственников, которые, как никто 

другой, знают о физическом состоянии жертвы. К сожалению, пожилой возраст 

становится решающим фактором при принятии решения о совершении 

преступления именно у этой категории преступников.  

В целом, эта категория преступников проявляет особую жестокость и 

цинизм, поскольку использует знания о жертвах для совершения преступления. 

Они окончательно морально дискредитируются своим поступком и несут 

ответственность за причинение вреда беспомощным людям.  

                                                           
1 Вишневская Т.И. Особенности личности потерпевшего пожилого возраста // Веснік 

Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя D. Эканоміка, сацыялогія, 

права. 2020. № 2 (56). С. 93. 
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Возраст, пол, образование, род занятий и другие признаки являются 

важными факторами виктимизации. Существуют отличия в виктимности жертв 

в зависимости от пола. Лица мужского пола в пожилом возрасте чаще 

становятся жертвами убийств и телесных повреждений. Это можно объяснить 

тем, что мужчины (включая пожилых) более склонны к агрессивным реакциям 

на внешние раздражители, часто употребляют алкоголь и имеют связи с 

сомнительными людьми1.  

С другой стороны, женщины в пожилом возрасте чаще становятся 

жертвами краж, грабежей, разбоев и мошенничества. Это можно частично 

объяснить физической слабостью пожилых женщин и повышенной 

доверчивостью. Однако более высокий процент потерпевших женщин также 

объясняется тем, что их доля в общей структуре населения пожилого возраста 

является более высокой, а также тем, что ожидаемая продолжительность жизни 

у женщин выше, чем у мужчин.  

Пожилые люди в возрасте от 60 до 69 лет являются наиболее 

виктимными группами, что можно объяснить их возрастными особенностями - 

физической и психической уязвимостью. С возрастом человек теряет силы, 

становится менее мобильным и проводит больше времени дома, что 

ограничивает его социальные контакты и повышает риск стать жертвой 

преступления.  

Выяснение семейного положения пострадавших также имеет 

криминологическое значение. Наличие семьи может быть фактором, который 

помогает обеспечить социально-ролевую функцию лица и защитить его от 

преступлений. Большинство пострадавших пожилого возраста не состояли в 

браке на момент совершения преступления, что делает их более уязвимыми в 

социальном отношении. Около 30% потерпевших в возрасте 60 лет и старше 

принадлежат к категории одиноких людей, которых некому содержать, то есть 

они не имеют совершеннолетних детей, родителей или супругов. Такие люди 

                                                           
1 Барсукова О. В. Старческая преступность и преступления против лиц пожилого возраста : 

криминологические и уголовно-правовые проблемы : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. 

В. Барсукова. Владивосток, 2003. С. 55. 
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часто находятся в сложной жизненной ситуации и нуждаются в помощи и 

поддержке.  

При изучении положения пожилых людей в обществе особенно важной 

является роль внутрисемейных отношений. После выхода на пенсию 

социальные связи могут сужаться, и пожилые люди могут оказаться 

зависимыми от экономической поддержки членов семьи. Кроме того, удельный 

вес пожилых людей внутри семьи, которые становятся жертвами 

внутрисемейного криминального насилия, повышается до 20%. Это часто 

происходит с людьми старше 60 лет, имеющими инвалидность или 

нуждающимися в уходе и поддержке.  

Пожилые жертвы насилия редко используют какие-либо средства 

самозащиты, такие как бегство или физическое сопротивление. Женщины 

старше 75 лет, имеющие серьезные функциональные или психологические 

расстройства, наиболее уязвимы для геронтологического насилия. Они могут 

иметь проблемы с определением своих личностных границ и ролевых 

установок, что делает их более уязвимыми во внутрисемейной среде1. 

Большинство пожилых людей, которые являются жертвами тяжких 

насильственных преступлений, имеют предыдущие неприязненные отношения 

с преступником. Часто такие взаимоотношения связаны с распитием спиртных 

напитков, и участились в результате этого конфликта, который приводит к 

преступлениям2. 

При анализе уголовных дел, связанных с мошенничеством в отношении 

пожилых людей, было выявлено несколько характерных черт3, которые делают 

их особенно уязвимыми для кибермошенников:  

                                                           
1 Пучков П. В. Концептуальные основания превенции геронтологического насилия в 

современном российском обществе : автореф. дис. … д-ра соц. наук : 22.00.04 / П. В. Пучков; 

Сарат. гос. тех. ун-т. Саратов, 2009. С. 24. 
2 Проблемы предупреждения отдельных видов преступности / учр. обр. “Акад. МВД Респ. 

Бел.”, Ассоц. высш. учеб. заведений МВД (полиции) гос.-уч. СНГ по подг., переподг. и 

повыш. кв. руков. сост. милиции (полиции) ; редкол.: В. А. Ананич [и др.]. Минск : Акад. 

МВД, 2017. С. 255. 
3 Сычева А.В. Некоторые вопросы криминалистической характеристики "дистанционных" 

мошенничеств, совершенных в отношении пожилых людей // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. 2022. № 1 (60). С. 137. 
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1. Отсутствие или базовые навыки работы с компьютером: Сегодня 

Интернет становится привычной средой для молодого поколения, однако 

пожилые люди часто слабо разбираются в компьютерной технике. В связи с 

переходом сервисов на электронный формат работы из-за пандемии COVID-19, 

многим пенсионерам пришлось получить хотя бы базовые навыки работы в 

Интернете. Но кибермошенники используют это и обманывают их, например, 

сообщая о том, что устройство нуждается в срочном обновлении и заставляют 

отдать свои деньги.  

2. Возможность заполучить денежные сбережения: Многие пожилые 

люди имеют денежные сбережения, что делает их более уязвимыми. Они 

больше склонны помочь финансово своим родственникам, которые попали в 

беду, или благотворительным фондам, собирающим средства на лечение 

тяжелобольных детей. Это может привести к тому, что они станут жертвами 

мошенников, как в случае с медсестрой онкодиспансера в Челябинске, которая 

потеряла пять миллионов рублей.  

3. Желание  быстро заработать деньги: Некоторые пенсионеры, которые 

не имеют финансового запаса, хотят быстро заработать деньги и часто 

участвуют в различных лотереях, что также делает их целью для интернет-

мошенников.  

4. Изоляция и одиночество: Многие пожилые люди не имеют 

родственников или друзей, которые могут помочь им. Они чувствуют себя 

изолированными от общества и пытаются найти компанию в Интернете. 

Кибермошенники могут создавать фиктивные профили, чтобы знакомиться с 

пожилыми людьми и обманывать их в своих целях.  

5. Потеря критического мышления: Независимо от того, живет ли 

пожилой человек в одиночестве или в окружении близких людей, с возрастом у 

него могут наступать определенные изменения в работе мозга, которые мешают 

критически мыслить. Пенсионеры становятся более доверчивыми, что делает 

их легкой добычей для кибермошенников.  

О. А. Хворост справедливо утверждает, что «вероятность пострадать от 
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мошенничества выше, с одной стороны, у жадных, наивных и доверчивых, 

некритичных мужчин и женщин либо молодого, либо пожилого возраста, 

обладающих низким уровнем информированности о современных схемах 

мошенничества. С другой стороны, высокой виктимностью обладают люди, 

имеющие достаточно высокое образование и в силу этого ведущие активную 

жизнь, включающиеся во множество различных, новых для них видов 

деятельности. Часто это азартные, любящие риск индивиды. Однако ни один 

человек, какими бы характеристиками он ни обладал, не застрахован от того, 

чтобы стать жертвой преступного обмана, поскольку совершению 

преступления может сопутствовать множество ситуативных факторов, а 

опытный аферист сможет сориентироваться и найти подход к практически 

любому человеку»1. 

Исходя из вышеизложенного, можно составить портрет потенциальной 

жертвы пожилого возраста. Обычно это женщина в возрасте от 60 до 75 лет, 

находящаяся на пенсии и проживающая в городской или сельской местности. В 

общем, она характеризуется положительными социальными характеристиками, 

не имеет судимостей и имеет образование не ниже среднего. Она может быть 

одинока, вдова или в разводе, и часто нуждается в помощи в разных формах.  

По своей природе такие люди склонны доверять другим и быть 

наивными, что делает их уязвимыми перед кибермошенниками и другими 

преступниками, использующими корыстные методы. Жертвы могут быть 

правовыми неграмотными, а также страдать от заболеваний, которые могут 

повлиять на их способность к критическому мышлению.  

Важно отметить, что большинство пожилых людей уже изначально 

рискует стать жертвой мошенников, и это не зависит от их поведенческих 

характеристик. Таким образом, люди пожилого возраста нуждаются в 

дополнительной защите со стороны государства и общества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ситуация совершения 

                                                           
1 Хворост О. А. Жертва мошенничества: характеристики и особенности // Научные проблемы 

гуманитарных исследований. 2012. № 7. С. 189. 
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преступления, как и индивидуальное преступное поведение, связано не только с 

субъективными качествами и состоянием человека, но и с поведением жертвы, 

которое, в ряде случаев может стать чуть ли не исключительным мотивом 

совершения преступления. При этом, поведение жертвы может быть любым, 

как правильным, так и нет, в зависимости от других элементов обстановки, 

состояния и характера личности самого преступника, они могут мотивировать 

совершение преступления. 

Все это логично влечет необходимость производства в рамках 

профилактики преступности - виктимологической профилактики. 

Виктимология дает действительно нужные сведения, которые могут 

помочь в профилактике преступлений, при этом методики, разрабатываемые 

виктимологами, применяются преимущественно органами внутренних дел, 

именно поэтому, данная тема исследования является столь актуальной для 

сотрудников органов внутренних дел. 

Эффективность действий органов власти по профилактике преступных 

посягательств в отношении пожилых граждан находится в прямой зависимости 

от результатов реализации социальной политики государства, заметных 

изменений в уровне жизнеобеспечения семей и в создании условий поддержки 

людей старшего поколения. 
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ГЛАВА 2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН 

 

§ 1. Понятие и субъекты виктимологической профилактики преступлений в 

отношении пожилых граждан 

 

 

Виктимология является важной дисциплиной, которая занимается 

изучением жертв преступлений и их поведения в ситуациях, связанных с 

преступлениями. Она помогает в понимании причин, мотивов и последствий 

преступлений, а также помогает в определении эффективных методов 

профилактики. 

Виктимологический анализ включает в себя изучение личности 

потерпевшего, его характеристик, состояния здоровья, социального и 

психологического статуса, а также оценку его потребностей в помощи и 

поддержке. Эта информация может быть использована для разработки 

индивидуальных программ помощи и поддержки для жертв преступлений, а 

также для разработки более эффективных методов профилактики 

преступлений. 

В виктимологическом направлении профилактики преступлений важным 

является также разработка методов и программ для поддержки жертв 

преступлений. Это включает в себя оказание медицинской помощи и 

психологической поддержки, юридическую помощь и консультации, а также 

создание социальных условий, которые помогут жертвам преступлений 

справиться со своей травмой и вернуться к обычной жизни. 

Виктимология – наука о жертве. В настоящее время виктимология 

рассматривается в аспекте, связанном с жертвой преступления, то есть 

криминальная виктимология. 
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Данные положения позволяют оценивать виктимологию, с одной 

стороны, как самостоятельную науку, с другой стороны, как крупный раздел 

криминологии. 

Понятие жертвы - центральное практически во всех религиозных 

системах человечества, начиная с древнейших архаических культов. В 

смысловых аспектах, близких к криминологическим, представление о жертве 

присутствует как в обычном праве, так и закрепляется в системах 

законодательства, начиная с древнейших.  

В обществе все связано, потому изучение преступлений, как таковых, 

невозможно без изучения жертв и потерпевших. В настоящее время можно 

отметить такой негативный фактор, как низкий уровень общественного 

сознания и правосознания граждан. 

Все это влечет ряд негативных последствий таких, как: 

- непонимания лицами того, что в отношении них совершается 

преступления, что в свою очередь влечет высокую латентность преступности, 

что еще более усложняет правоохранительную деятельность; 

- неосведомленность граждан о том, как совершаются преступления, то 

есть они не могут предположить ситуацию, в которой они могут стать жертвой 

преступления, то есть не могут предпринять ничего для своей безопасности, 

ведут себя неосторожно; 

- провоцирование жертвами конфликтов, то есть неверной оценки 

ситуации, в которой они впоследствии становятся жертвой преступления; 

- неспособность жертвы на выполнение действий, которые помогут ей 

правомерно восстановить свои права и привлечь виновного к уголовной 

ответственности, что влечет также и ситуации, когда жертва становится 

преступником; 

- облегчение совершения преступления для преступника; 

- есть ряд других последствий, но они опосредованно происходят из 

указанных. 
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Именно это определяет интерес к жертве преступления, поскольку она 

крайне важный элемент ситуации совершения преступления. 

С другой стороны, исследование жертвы преступления необходимо, 

поскольку оно позволяет лучше разобраться в совершенном преступлении 

представителям правоохранительных органов.  

Опытные сотрудники могут еще в момент принятия заявления понять, 

какова была ситуация совершения преступления, охарактеризовать 

психологический портрет преступника, таким образом, виктимология также 

несет определенную важную информацию и для интересов криминалистики – в 

практике для органов предварительного следствия и оперативных 

подразделений. 

Таким образом, виктимология занимает значимое место в системе 

юридических наук. 

Исследуя ключевой объект криминологии – жертву преступления, 

следует отметить, что с данной позиции, неверно её оценивать, как 

определенную жертву конкретного преступления, либо совокупность таких 

жертв. Виктимология изучает закономерности поведения человека, в ситуации 

совершения преступления1. 

Отсутствие полных данных о преступности снижает эффективность 

контроля над ней. 

Виктимолого-социологические исследования во многом как раз нацелены 

на решение данной задачи, поскольку их объектом являются все жертвы 

преступлений: и учтенные официальной статистикой, и латентные. Проведение 

виктимологических исследований способствует выявлению жертв 

преступлений и тем самым расширяет возможности специалистов в получении 

объективной картины не только виктимизации населения, но и состояния 

латентной преступности. 

                                                           
1 Тимина Т.Н. Виктимность и виктимизация как основные категории криминальной 

виктимологии // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2015. № 3 (34). С. 64. 
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Виктимологическое исследование позволяет более подробно и точно 

описать механизм преступного деяния, выявить факторы и условия, 

катализирующие данный процесс, характерные особенности личности 

потерпевшего и меры, которые ему необходимо предпринять для 

предупреждения совершения преступлений в дальнейшем1. 

Сегодня в отечественной виктимологии принято различать 

индивидуальную, видовую, групповую и массовую виктимность2. Последняя 

точнее всего определяется степенью уязвимости населения и его отдельных 

статусов, реализующихся в массе разнохарактерных индивидуальных 

виктимных проявлений, в различной степени детерминирующих совершение 

преступлений и причинение вреда.3 Таким образом, групповая виктимность 

является определенным элементом, частным случаем, массовой виктимности. 

Виктимология тесно связана с более «практическими» дисциплинами, 

такими, как «уголовный процесс» и «уголовное права». Несмотря на то, что в 

уголовном процессе, как и в уголовном праве нет понятия «жертва 

преступлений», оно достаточно близко к понятию «потерпевшего», хотя и 

достаточно шире его. 

Виктимология достаточно близка и к юридической психологии, хотя та 

«по сути» не является юридической дисциплиной. Однако изучает поведение 

участников разного рода процессов, а жертва – есть такой участник. 

Но следует отметить, что виктимология охватывает более широкие рамки 

изучения жертвы преступления, чем вышеперечисленные науки, 

непосредственно, она не связана с правоохранительной деятельностью, но как 

уже указывалось ранее, именно она, наряду с криминологией, позволяет 

                                                           
1 Кузьмин Ю.А., Саливаров В.Я. Современное развитие виктимологии как 

криминологического учения // Трансформация социальных систем: проблемы и поиски 

путей решения Сборник научных трудов по материалам всероссийской научно-практической 

конференции (с международным участием) / Под ред. Т. Н. Потапова. Саранск: Изд-во 

Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. 

Огарева. 2017. С. 505. 
2 Байчорова Ф.Х. Учение о жертве как самостоятельная наука // Евразийский юридический 

журнал. 2017. № 9 (112). С. 242. 
3 Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб.: Питер, 2002. С. 22 – 23. 
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создать методики по общему противодействию преступности. Можно назвать 

это, как формирование политики противодействия преступности. 

Жертвы преступлений, виктимность и виктимизация, виктимогенные 

факторы в системе детерминации преступления и преступности в настоящее 

время изучаются в рамках курса криминологии, но этого явно недостаточно. 

Для более глубокого их изучения необходим специальный курс виктимологий, 

детализирующий криминологическое знание применительно к феномену 

жертвы1. 

На протяжении уже длительного периода, ученые констатируют тот факт, 

что виктимология достаточно эффективно позволяет исследовать преступность, 

что в свою очередь открывает пути для противодействия ей в аспекте 

девиктимизации определенных категорий лиц, которые в процессе развития 

общества могут меняться, именно поэтому необходимо исследовать актуальные 

социальные течения и устанавливать необходимые направления 

виктимологической профилактики2. 

Интеракционистский подход к исследованию преступности и ее причин 

стал мощным стимулом развития ряда криминологических направлений, 

включая виктимологию - учение о жертвах преступлений. Виктимологические 

идеи возникли тысячелетия назад, когда самозащита потенциальной жертвы на 

заре человечества являлась основным способом борьбы с преступностью. 

Однако по мере появления и развития других механизмов социального 

контроля самозащита перешла в разряд частных проблем3.  

Государство и общество стали разрабатывать иные меры защиты 

личности, не требующие активного участия потерпевшего в их реализации. В 

результате фигура потенциальной жертвы как бы «потерялась» в 

криминологическом анализе, который сфокусировался на исследовании таких 

                                                           
1 Тимина Т.Н. Виктимность и виктимизация как основные категории криминальной 

виктимологии // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2015. № 3 (34). С. 65. 
2 Сорокун П.В., Лексина Д.О. История развития виктимологии // Эпоха науки. 2017. № 12. С. 

110. 
3 Кузьмин Ю.А. Перспективы развития виктимологии в России // Современные научные 

исследования и разработки. 2018. № 10 (27). С. 481. 
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феноменов, как преступность, преступление и преступник. Тем не менее, 

большинство правовых систем включает право на необходимую оборону, что 

является правовой поддержкой потенциальной жертвы.  

Следует отметить, что виктимология продолжает развиваться и 

становится все более значимой для криминологии. Сегодня она изучает 

проблемы, связанные с травматическим опытом жертв преступлений, 

механизмами ущерба и компенсации, а также факторами, которые делают 

людей более уязвимыми для преступлений. Это направление криминологии 

направлено на создание более эффективных механизмов защиты личности и 

предотвращения преступлений, а также на обеспечение помощи жертвам 

преступлений1. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что виктимология является 

крайне значимой наукой в современных условиях. Сложность механизмов 

совершения преступлений и изменчивость криминальной ситуации требуют от 

криминологов углубленного изучения факторов, которые делают людей 

уязвимыми для преступлений и механизмов, которые используются 

преступниками для достижения своих целей.  

Кроме того, существует риск ложного обвинения или оговаривания 

человека в качестве жертвы. Виктимологический подход может помочь 

установить истинную природу случая и предотвратить неправомерное 

обвинение. Более того, виктимология может помочь разработать политики, 

направленные на защиту и поддержку жертв преступлений.  

Виктимология имеет близкое отношение к криминалистике, что 

позволяет создавать методики и технологии для предотвращения преступности. 

Например, анализ опыта жертв может помочь выявить наиболее эффективные 

методы защиты и профилактики преступлений. Таким образом, виктимология 

является важным инструментом для создания более безопасной и справедливой 

общественной среды.  

                                                           
1 Вишневецкий К.В. Криминальная виктимология: социальный аспект // Юрист. 2006. № 5. 

С. 58. 
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Существуют различные взгляды юристов на виктимологическую 

профилактику и высказаны различные идеи, которые могут дополнять друг 

друга или иметь различия в содержании. Некоторые юристы описывают 

виктимологическую профилактику как систему криминологических мер, 

направленных на предотвращение становления людей жертвами преступлений. 

Другие ученые предлагают комплекс мер, направленных на снижение 

негативных последствий для потенциальных жертв и ускорение возможности 

защиты. 

Например, в научных исследованиях российских ученых Н.И. Бумаженко 

и В.Д. Малькова виктимологическая профилактика рассматривается как 

подсистема общесоциальных и специальных криминологических мер, 

направленная на устранение негативных последствий, связанных со 

становлением людей жертвами правонарушений. Данная система также 

направлена на повышение безопасности потенциальных жертв, 

предотвращение одиночных и массовых жертв и включена в социальную 

систему профилактики правонарушений1. 

Виктимологическая профилактика преступлений представляет собой 

специализированную деятельность социальных институтов, направленную на 

обнаружение, устранение и нейтрализацию факторов, обстоятельств и 

ситуаций, которые могут привести к поведению жертвы. Она также включает 

разработку специальных средств защиты физических и юридических лиц от 

преступлений, с целью восстановления или активации защитных функций 

групп и жертв с высокой степенью риска2.  

А.А. Ксеник подчеркивает, что в рамках виктимологической 

профилактики необходимо обращать внимание на обнаружение ситуаций и 

обстоятельств, которые формируют виктимное поведение, а также расширять 

возможности для выявления групп и конкретных лиц, находящихся в зоне 
                                                           
1 Бумаженко, Н. И. Виктимология : учебно-методическое пособие / Н. И. Бумаженко ; М-во 

образования РБ, УО "ВГУ им. П. М. Машерова", Каф. социально-педагогической работы. 

Витебск : УО "ВГУ им. П. М. Машерова", 2010. С. 102. 
2 Криминология: Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Малкова. 4-e изд., перераб. и доп. 

Москва: Юстицинформ: Омега-Л, 2011. С. 88. 
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высокого риска, путем усиления и восстановления средств их защиты. Важным 

аспектом данного подхода является разработка или совершенствование 

инструментов для защиты граждан и лиц определенных категорий от 

преступлений1. 

А.С. Антимонов описал свое видение виктимологической профилактики 

сравнительно позже. По его мнению, данная профилактика направлена на две 

цели. С одной стороны, она предназначена для защиты несовершеннолетних 

девочек от криминального влияния и их вовлечения в преступную 

деятельность. С другой стороны, виктимологическая профилактика 

предназначена для защиты жертв от агрессии со стороны других 

несовершеннолетних правонарушителей2.  

Таким образом, виктимологическая профилактика, по мнению А.С. 

Антимонова, имеет двойную направленность и ориентирована на защиту как 

потенциальных жертв, так и лиц, подверженных криминальному влиянию. Она 

подразумевает разработку мер и инструментов для создания условий, которые 

помогут предотвратить эти риски.  

Кроме того, в рамках виктимологической профилактики возможно 

проведение специализированных программ и мероприятий для укрепления 

защитных функций жертв и рискованных лиц, которые могут быть подвержены 

криминальному воздействию.  

Виктимологическая профилактика представляет собой специальную 

деятельность социальных институтов, нацеленную на выявление, устранение 

или нейтрализацию факторов, обстоятельств и ситуаций, которые могут 

способствовать формированию виктимного поведения и привести к 

совершению преступлений.  

Она также направлена на выявление групп риска и конкретных лиц с 

повышенной степенью виктимности, с целью восстановления или активизации 

                                                           
1 Ксеник А.А. Зарубежный опыт виктимологической профилактики преступлений // Молодой 

ученый. 2017. №12. С. 412-415.  
2 Антимонов А.С. Особенности расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними женского пола: автореф. дисс. кан. юрид. наук. М., 2013. С. 20. 
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их защитных свойств. Кроме того, в рамках виктимологической профилактики 

возможно разработка или совершенствование уже имеющихся специальных 

средств защиты граждан и конкретных лиц от преступлений1.  

Виктимологическая профилактика преступности нацелена на оказание 

воздействия на причины и условия, способствующие увеличению уровня 

виктимности в обществе, с целью предотвращения возникновения 

преступлений. Для достижения этой цели выделяются несколько уровней 

виктимологической профилактики, в зависимости от степени 

распространенности.  

На общесоциальном уровне осуществляется решение социально-

экономических и культурно-воспитательных задач, направленных на 

устранение или нейтрализацию причин и условий, способствующих 

криминальной виктимизации общества, и на снижение степени виктимности 

граждан. Это может быть достигнуто путем выявления виктимологических 

факторов и принятия мер к их устранению или нейтрализации, а также 

разработкой специальных материалов для граждан, содержащих полезные 

советы по избежанию преступлений и разъяснение прав при преступных 

посягательствах.  

Специальный уровень включает мероприятия, осуществляемые 

государственными органами, общественными объединениями и отдельными 

гражданами, направленные на предотвращение преступлений путем 

недопущения реализации виктимных свойств и качеств отдельных лиц или 

групп населения.  

Индивидуальный уровень предполагает индивидуальную 

профилактическую работу с лицами, которые, судя по их поведению или 

личностным характеристикам, могут стать жертвами преступников. Цель этого 

уровня - повышение активности защитных реакций таких людей и обеспечение 

их личной, имущественной и иной безопасности.  

                                                           
1 Сплавская Н.В. Виктимологический потенциал профилактики преступлений // Евразийский 

юридический журнал. 2018. № 10 (125). С. 261. 
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Таким образом, виктимологическая профилактика является важным 

элементом в борьбе с преступностью и создании безопасной общественной 

среды. Она включает в себя меры по выявлению факторов, обуславливающих 

виктимное поведение, и способы их эффективного устранения. В рамках 

данной профилактики возможно проведение специальных программ и 

мероприятий для укрепления защитных свойств групп риска и конкретных лиц 

с повышенной степенью виктимности.  

Кроме того, разработка новых или совершенствование уже имеющихся 

специальных средств защиты от преступлений является одним из важных 

аспектов этой деятельности.  В целом, виктимологическая профилактика - это 

система мер и инструментов, направленная на создание условий для защиты 

граждан и конкретных лиц от преступлений и предотвращения формирования 

виктимного поведения. Она включает в себя как профилактические меры, так и 

различные виды поддержки и защиты для тех, кто нуждается в ней.  

 

 

§ 2. Деятельность подразделений полиции по предупреждению преступлений, 

совершаемых в отношении пожилых граждан 

 

 

Статистические данные свидетельствуют о высоком уровне преступности 

в Российской Федерации. Защита граждан от преступлений лежит на плечах 

государства, в лице органов государственной власти, местного самоуправления, 

правоохранительных органов и т.д. 

Виктимологическая профилактика в России на данный момент 

реализуется только в практической деятельности правоохранительных органов, 

в отличие от зарубежных стран, где она функционирует как единая система, 

объединяющая органы государственной власти, институты гражданского 
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общества, активных граждан и других участников1. Изучение опыта государств 

Западной Европы и США позволяет сделать вывод о том, что в России 

отсутствует целенаправленная виктимологическая политика государства2.. 

На данный момент основным направлением виктимологической 

профилактики в органах внутренних дел России является предотвращение 

криминальных ситуаций, а не их устранение.  

Однако следует отметить, что для эффективной борьбы с преступностью 

необходимо разработать и реализовать комплексную виктимологическую 

политику государства, охватывающую все ее уровни: общесоциальный, 

специальный и индивидуальный.  

Эта политика должна включать в себя меры по выявлению и 

нейтрализации причин и условий, способствующих возникновению виктимного 

поведения и преступлений, а также поддержку и защиту потенциальных жертв 

преступлений. В целом, виктимологическая профилактика должна стать 

неотъемлемой частью стратегии борьбы с преступностью в России. 

На основе западного опыта можно сделать вывод, что виктимологическая 

профилактика должна включать в себя пропаганду знаний об уровнях и формах 

преступности, а также о способах ее предотвращения3. Важно, чтобы граждане 

под воздействием органов внутренних дел развивали социально-

психологическую установку, которая поможет им регулировать свое поведение 

и не стать жертвами преступлений.  

Однако следует понимать, что "вина жертвы" не может быть регулируема 

административным или уголовным законодательством. Это и есть особенность 

                                                           
1 Терехов И.В. Органы внутренних дел как субъекты виктимологической профилактики // 

Защита жертв преступлений в современном обществе: материалы II Международной научно-

практической интернет-конференции (Челябинск, 15 мая 2019 года). отв. ред. А.В. Майоров. 

Челябинск: Эскуэла, 2019.  С. 50. 
2 Терехов И.В. Органы внутренних дел как субъекты виктимологической профилактики // 

Защита жертв преступлений в современном обществе: материалы II Международной научно-

практической интернет-конференции (Челябинск, 15 мая 2019 года). отв. ред. А.В. Майоров. 

Челябинск: Эскуэла, 2019.  С. 50. 
3 Варчук Т.В. Виктимология: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Т.В. Барчук, К.В. Вишневецкий ; под ред. С.Я. Лебедева. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019. С. 149. 
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виктимного поведения. Человек часто выбирает это поведение не осознанно, а 

под влиянием общественных факторов, таких как возраст, социальное 

положение, окружение, мода и т.д. 1  

Органы внутренних дел играют ключевую роль в борьбе с 

преступностью, сосредотачивая свои усилия на предотвращении общественно 

опасных преступлений, в том числе убийств и причинения вреда здоровью. Они 

располагают разветвленной системой подразделений и служб.  

Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые органами внутренних 

дел, помогают выявлять и устранять причины и условия совершения 

преступлений против личности. Кроме того, полиция также выявляет лиц, 

планирующих и готовящих преступления против личности, и предотвращает 

их.  

Деятельность органов внутренних дел включает в себя профилактику 

преступлений против личности и оперативно-розыскную деятельность, 

направленную на выявление этих преступлений. Часто для этого требуется 

индивидуальная работа с лицами, ведущими преступный образ жизни. 

Некоторые службы и подразделения органов внутренних дел специализируются 

на индивидуальной профилактике, в то время как для других это лишь одна из 

главных функций. Также существуют подразделения, которые проводят 

отдельные индивидуально-профилактические меры2. 

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 

                                                           
1 Титова А. С. Факторы, влияющие на психологическое состояние жертвы // Виктимология. 

2016. № 2 (8). С. 39. 
2 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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Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 1, 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»2.  

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 играют важную роль в 

профилактике преступлений против личности. Они проводят обследования 

мест, где возможно совершение таких преступлений, выявляют условия, 

которые способствуют их совершению, и разрабатывают меры по их 

устранению.  

Информация о неблагополучных семьях, участниках долговременных 

семейных конфликтов, гражданах, склонных к совершению насилий против 

личности, а также местам, где может сконцентрироваться антиобщественный 

элемент, постоянно собирается и сохраняется в паспорте административного 

участка. На основе этой информации разрабатываются и проводятся 

профилактические мероприятия.  

                                                           
1 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 20 фев. 2023 г. // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 7. Ст. 900. 
2 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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Таким образом, участковые уполномоченные полиции работают на 

основе собранной информации о потенциальных местах преступлений и 

принимают меры для предотвращения их совершения. Работа участковых 

уполномоченных полиции является частью комплексной виктимологической 

профилактики, которая направлена на защиту граждан от преступлений и 

создание безопасного общества.  

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. 

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»1, 

Приказ МВД России от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении Инструкции по 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 

                                                           
1 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 20 фев. 

2023 г. // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3177. 
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органов внутренних дел Российской Федерации»1. 

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 № 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. 

                                                           
1 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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Правовую основу использования оперативно-розыскных сил, средств и 

методов в предупредительной работе составляет Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности»1. 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. 

Индивидуальная виктимологическая профилактика часто неэффективна 

из-за отсутствия специальных методов и приемов, которые могут помочь 

выявить лиц с высоким уровнем виктимности и способных к грамотной 

реализации такой профилактики.  

Дифференциация профилактических мер на общесоциальные и 

специально-криминологические уже закреплена в законодательстве. Однако 

важно выделить области применения этих мер в отношении различных 

субъектов: потерпевших, лиц, совершивших или могущих совершить 

преступления в будущем.  

Риск-ориентированный подход, который активно используется в англо-

американской криминологической практике, может быть полезен и для 

отечественной системы профилактики преступлений.  

Кроме того, комплексная система социального контроля должна 

объединять деятельность органов социальной защиты, медицинских 

организаций и правоохранительных органов. Необходимо создать 

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

5 июл. 1995 г.: по сост. на 20 фев. 2023 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 

3349. 
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информационную базу данных о лицах, которые признают себя носителями 

беспомощного состояния из-за заболевания или инвалидности, проживающих в 

неблагополучных семьях, а также о лицах пожилого или малолетнего возраста. 

Это поможет собрать информацию о количестве людей, которые максимально 

подвержены риску виктимизации, условиях их жизни и существующих 

социальных связях1. 

Для предотвращения виктимизации уязвимых групп населения, таких как 

малолетние и престарелые, необходимо проводить эффективную пропаганду 

стандартов безопасной коммуникации. Для достижения этой цели можно 

использовать все возможности, которые появились благодаря научно-

техническому прогрессу, такие как социальные сети, интернет-ресурсы, 

средства дистанционного общения и горячие линии.  

Хотя участие благотворительных организаций является 

распространенным стереотипом в зарубежной практике, ключевую роль в этом 

процессе должны играть государственные институты, а не только 

общественные организации.  

Кроме того, эффективная пропаганда безопасной коммуникации должна 

быть направлена не только на уязвимые группы населения, но и на широкую 

аудиторию. Важно объяснять, как правильно и безопасно общаться в различных 

ситуациях, чтобы предотвратить преступления против личности и другие виды 

насилия.  

Государственные институты также должны предоставлять 

образовательные программы и тренинги для уязвимых групп населения, чтобы 

помочь им разобраться в ситуациях, связанных с коммуникацией. Это может 

быть особенно полезно для детей и пожилых людей, которые часто являются 

жертвами насилия2. 

                                                           
1 Шикула И.Р., Каменева З.В., Кособродов В.М. Актуальные направления 

виктимологической профилактики насильственной преступности в отношении 

беспомощного потерпевшего в системе виктимологической защиты: российская и 

зарубежная практика // Вестник Российской правовой академии. 2022. № 2. С. 62. 
2 Шикула И.Р., Каменева З.В., Кособродов В.М. Актуальные направления 

виктимологической профилактики насильственной преступности в отношении 
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В условиях современной общественной действительности создание 

государственной виктимологической политики, которая представляет собой 

целостную систему виктимологического предупредительного воздействия на 

преступность со стороны государства, его институтов и общества, является 

необходимым.  

Данное направление включает в себя меры виктимологической 

профилактики, где защита потерпевших должна стать перспективным 

направлением деятельности правоохранительных органов. Это позволит 

повысить уровень защищенности граждан от преступлений и стабилизировать 

непростую виктимологическую ситуацию в обществе.  

При реализации теоретических подходов в законодательной деятельности 

необходимо найти баланс интересов, чтобы обеспечить действие 

универсального принципа юридического равенства. Например, государственная 

виктимологическая политика должна быть направлена на защиту всех граждан, 

независимо от их социального статуса, пола или возраста.  

При этом необходимо учитывать особенности каждой группы населения 

и принимать меры, которые помогут предотвратить преступления против них.  

Кроме того, разработка государственной виктимологической политики 

должна включать в себя широкую общественную дискуссию о проблемах, 

связанных с виктимизацией на разных уровнях. Это позволит учесть мнение 

экспертов, академическое сообщество, правозащитные организации и другие 

заинтересованные стороны при формировании политики.  

Таким образом, деятельность подразделений и служб полиции по 

предупреждению преступлений, совершаемых в отношении пожилых граждан, 

является крайне важной задачей для обеспечения безопасности этой уязвимой 

группы населения. Пожилые граждане часто становятся жертвами различных 

видов преступлений, таких как мошенничество, грабежи, нападения, 

изнасилования, а также домашнего насилия.  

                                                                                                                                                                                                 

беспомощного потерпевшего в системе виктимологической защиты: российская и 

зарубежная практика // Вестник Российской правовой академии. 2022. № 2. С. 62. 
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Предотвращение таких преступлений и защита пожилых граждан 

являются одними из основных задач полиции. Подразделения и службы 

полиции должны проводить профилактическую работу среди пожилых 

граждан, объяснять им, как предотвратить преступления и что делать в случае 

нападения или другого инцидента.  

Кроме того, полиция должна расследовать все преступления, 

совершенные против пожилых граждан, и принимать меры к аресту и 

наказанию преступников. Это поможет снизить уровень преступности и 

повысить уровень доверия пожилых граждан к полиции и государству в целом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать ряд выводов и 

предложений.  

1. Особую важность для общества имеет предотвращение преступлений и 

минимизация негативных последствий, которые они порождают, особенно 

касательно лиц пожилого возраста. Из-за личностных особенностей такие люди 

являются более уязвимыми к виктимизации, а преступления, совершаемые в 

отношении них, обладают исключительно высокой общественной опасностью, 

часто превышающей опасность других видов преступлений. Поэтому высокий 

уровень защищенности наиболее уязвимых членов общества должен быть 

одним из ключевых показателей эффективности правоохранительной 

деятельности государства. 

Преступления против пожилых граждан могут иметь различные формы и 

особенности, но обычно связаны с их беспомощным положением и 

уязвимостью. Они могут включать в себя физическое и психологическое 

насилие, мошенничество, грабеж и кражу. 

2. С учетом особой уязвимости пожилых людей и невозможности 

защитить себя от физической или психологической жестокости со стороны 

преступников, усиление уголовной ответственности за преступления против 

пожилых граждан позволит сформировать адекватный юридический механизм 

для борьбы с такими преступлениями. Это может быть достигнуто путем 

введения более строгих санкций за преступления, жертвами которых явились 

пожилые граждане. 

Что касается установления возраста, с которого следует считать человека 

пожилым, то, проанализировав мнения ученых, мы считаем неправильным 

дифференцировать возраст мужчин и женщин. Предлагаем считать пожилой 

возраст с 60 лет. 

3. Предупреждение преступлений остается одной из главных задач в 

борьбе с противоправным поведением. Однако полная нейтрализация 
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преступности технически невозможна, поэтому профилактические меры 

направленные на снижение рисков виктимизации пожилых граждан, а также на 

выявление возможных преступлений в отношении них, становятся все более 

актуальными.  

Важно понимать, что виктимологическая профилактика преступности 

тесно связана с криминологическим измерением ее состояния и динамики. 

Однако информация о фактических показателях, характеризующих 

статистическую картину и основные параметры противоправного поведения в 

отношении пожилых потерпевших, часто недоступна. Это затрудняет 

получение объективной информации и делает статистический учет сведений о 

лицах, пострадавших от противоправных действий, менее точным.  

Для решения этой проблемы необходимо использовать различные 

источники информации, такие как отчеты правоохранительных органов, 

медицинские отчеты, а также результаты социологических исследований. 

Кроме того, важно проводить профилактическую работу среди пожилых 

граждан, обучать их, как избежать опасных ситуаций и что делать в случае 

нападения.  

Для борьбы с преступлениями, совершаемыми в отношении лиц 

пожилого возраста, необходимо улучшение доступности информации о 

характеристиках и динамике этого вида преступности. Одним из методов 

решения этой проблемы может быть официальная публикация данных в 

открытых источниках, чтобы общество имело возможность получать 

актуальную информацию о состоянии преступности и уровне защиты наиболее 

уязвимых групп пожилого населения.  

Предоставление такой информации имеет не только практическое 

значение, но и воспитательную функцию для общества. При этом важно, чтобы 

данные были объективными и точными, а также соответствовали стандартам 

конфиденциальности и защиты личных данных.  

4. Важным направлением виктимологической профилактики является 

система виктимологической защиты, которая включает в себя комплекс 
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государственных мер, направленных на социальную реабилитацию людей, 

находящихся в беспомощном состоянии и ставших жертвами насильственных 

преступлений. Реализация такой системы должна стать приоритетным 

направлением в деятельности правоохранительных органов.  

Система виктимологической защиты должна обеспечивать не только 

юридическую защиту потерпевших, но и оказывать им медицинскую, 

социальную и психологическую помощь. Также в рамках этой системы может 

быть предусмотрено возмещение причиненного вреда.  

Для более эффективного предотвращения преступлений в отношении 

наиболее уязвимых групп населения необходимо создание информационной 

базы, которая будет охватывать круг лиц, признающихся носителями 

беспомощного состояния вследствие наличия заболевания или инвалидности, 

пожилого или малолетнего возраста, а также лиц, проживающих в 

неблагополучных семьях и потенциально подвергающихся риску стать 

жертвами преступлений.  

Такая информационная база поможет повысить эффективность 

деятельности правоохранительных органов по предотвращению и подавлению 

преступлений в отношении этой уязвимой группы населения. Важным 

элементом такой базы является система виктимологической профилактики, 

которая должна быть предусмотрена законодательством и обеспечивать защиту 

социальных прав потерпевших, включая право на виктимологическую 

реабилитацию.  

Важно отметить, что создание информационной базы должно быть 

осуществлено с учетом требований конфиденциальности и защиты личных 

данных. Также необходимо организовывать профилактическую работу в 

обществе, направленную на предотвращение преступлений в отношении 

уязвимых групп пожилого населения.  

5. В дополнение к имеющимся контрольно-надзорным инструментам, 

которые получили одобрение криминологов России, целесообразно создание 

специального профилактического учета для субъектов, привлекавшихся к 
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уголовной ответственности за насильственные преступления в отношении лиц, 

находящихся в беспомощном состоянии. Принятие таких мер позволит 

бороться со заблуждением об их безнаказанности, что часто приводит к 

совершению еще более тяжких преступлений.  

Постановка на этот учет лиц, чье уголовное преследование было 

прекращено в связи с примирением с потерпевшим, поможет в предотвращении 

возможных повторных преступлений. Это также может послужить сигналом 

органам правопорядка о необходимости проведения дополнительных мер по 

профилактике насильственных преступлений в отношении наиболее уязвимых 

групп населения.  

Такой профилактический учет должен осуществляться с учетом 

требований конфиденциальности и защиты личных данных, чтобы не нарушать 

права и свободы граждан. Кроме того, необходимо проводить обучение 

сотрудников правоохранительных органов основам деятельности в области 

профилактики насильственных преступлений и защиты прав наиболее 

уязвимых групп населения.  

Таким образом, создание специального профилактического учета для 

субъектов, привлекавшихся к уголовной ответственности за насильственные 

преступления в отношении пожилых лиц, находящихся в беспомощном 

состоянии, является разумной мерой для предотвращения повторных 

преступлений и борьбы с иллюзией безнаказанности. Важно также 

обеспечивать конфиденциальность и защиту личных данных при реализации 

этого учета и обучать сотрудников правоохранительных органов основам 

деятельности в области профилактики насильственных преступлений в 

отношении лиц пожилого возраста.  
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