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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Каждый человек может совершить деяние, запрещенное законом, будь то 

обычным проступком или же серьезным преступлением. Кто-то ворует и грабит 

банки, а кто-то переходит дорогу в неположенном месте. Набор тех личностных 

характеристик, которыми и обладают серийные убийцы, воры есть и других 

людей. Ярким примере в художественной литературе является произведение 

Достоевского «Преступление и наказание», где обычный человек, не 

обладающий психическими отклонениями, совершает преступление, а именно 

убийство, мотивом которого послужила социальная несправедливость и 

реализация теории           

 Как правило, совершение преступления, а именно рассматриваемый нами 

пример, касающийся половой свободы и половой неприкосновенности, 

непосредственно связан с осознанным решением конкретного человека, 

который обусловлен его волей, мотивацией и желанием. Т.е. у преступника есть 

желание, есть цель, мотив, определённые средства и субъективная оценка своих 

действий.  

Все перечисленные элементы представляют собой ни что иное как 

определенную характеристику преступника – субъекта преступления, а именно 

его личность и его сознание.     

Преступление представляет собой один из специфических видов 

сознательной человеческой деятельности, т.е. волевой акт, предполагающий 

цель, выбор средств, мотив и оценку действий. В этом качестве оно составляет 

важнейшую характеристику субъекта преступления как личности, его сознания, 

психики. 

Акт – то деятельность, а любой деятельности есть мотив, который 

выступает ее непосредственной характеристикой. Он является той призмой, 

через которую обнаруживается, имеющая имманентный характер связь 

личности и ее деятельности. В мотивах выражаются побуждающие начала, 
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внутренние основания и целевая направленность активности А их структура 

характеризует развитие личности через ее содержательность, т.е. через 

результаты усвоения индивидом элементов социальной Среды, общественных 

отношений.  

Вот почему для понимания социальной природы и социльно-

психологической характеристики преступника как типа столь важны выявление 

и анализ мотивационной сферы его общественно опасной деятельности. Этот 

анализ помогает раскрыть и социальное содержание личностных черт 

преступника как типа, и детерминанты преступного поведения, и наиболее 

типичные средства социально-психологического механизма преступной 

деятельности. 

Данная работа посвящена изучению механизма индивидуального 

преступного поведения на примере преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

Актуальность рассматриваемой темы определяется высоким уровнем 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, которые совершаются чаще всего в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Цель работы – изучить теоретические и практические вопросы механизма 

индивидуального преступного поведения на примере преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Задачи исследования: 

1) Изучить и рассмотреть понятие механизма преступного поведения, его 

общую характеристику, а также основные стадии. 

2) Рассмотреть и проанализировать основные мотивы и виды мотиваций в 

преступном поведении преступников, совершающих преступные деяния против 

половой свободы и половой неприкосновенности. 

3) Изучить личность преступника, типы поведения при совершении 

преступлений. 

4) Рассмотреть влияние конкретных ситуаций на формирование 



5 

 

преступного поведения, а также посткриминальное поведение. 

 5) Изучить роль жертвы в механизме индивидуального преступного 

поведения, её виды в преступлениях против половой свободы и половой 

неприкосновенности. 

6) Рассмотреть взаимодействие жертвы с преступником на всех стадиях 

совершения преступления. 

Объект исследования - общественные отношения в области 

регулирования преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

Предмет исследования - механизм индивидуального преступного 

поведения на примере преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

Методы исследования в настоящей работе: метод классификации, 

сравнительного анализа, обобщения, изучения и анализа литературы, описания, 

выборки. 

Первая глава исследования посвящена понятию механизма 

индивидуального преступного поведения на примере преступлений против 

половой свободы и половой неприкосновенности. Рассматриваются  общая 

характеристика и стадии механизма. 

Во второй главе работы осуществляется анализ взаимодействия личности 

преступника и ситуации как причин преступления. 

 В третьей главе рассматриваются вопросы виктимологических 

особенностей преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности. 

Методологическая база. Основу исследования данной научной работы 

составила совокупность исторического, нормативно-логического, формально-

юридического и сравнительно-правового анализа накопленной правовой базы и 

практики по вопросам понятия и элементов механизма индивидуального 

преступного поведения и другие методы, широко применяемые в юридической 

науке. 
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Эмпирическая база. В ходе работы были проанализированы 

статистические данные о состоянии преступности против половой 

неприкосновенности и половой свободы ГИАЦ МВД России, материалы 

судебной практики и результаты эмпирических исследований других авторов. 

Структура работа. Данная работа включает в себя введение, три главы, 

восемь параграфов, заключения, списка использованных источников и 

методических материалов, а также приложения. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ МЕХАНИЗМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕСТУПНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

СВОБОДЫ И ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

 

§1. Понятие, общая характеристика, стадии (звенья) механизма преступного 

поведения 

 

 

Поведение - это внешнее проявление деятельности, действий человека, 

процесс взаимодействия с окружающей средой, опосредованный его внешней 

(двигательной) и внутренней (психической) активностью. В поведении 

человека выражается его отношение к нравственным, моральным, правовым 

нормам, традициям, существующим в обществе. По поведению судят о 

личностных особенностях субъекта. Предметом специального изучения 

юридической психологии является противоправное, преступное 

(криминальное) поведение, которое имеет все вышеназванные элементы, 

однако по антиобщественной направленности, способам достижения цели 

существенно отличается от обычного поведения законопослушного 

гражданина1. 

Преступное поведение - это механизм, который включает мотивацию 

совершения преступления, его планирование (если оно умышленное), 

исполнение и посткриминальное поведение2. 

Индивидуальное преступное поведение - определенная 

последовательность преступных действий в сочетании со сложившейся 

                                                 
1 Романов В.В. Юридическая психология : учебное пособие для среднего 

профессионального образования. М., 2023. С. 95. 
2 Жариков Ю.С., Ревин В.П., Малков В.Д., Ревина В.В. Криминология в 2 т. Том 1. 

Общая часть : учебник для вузов. М., 2023. С. 194. 
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ситуацией при совершении конкретного деяния, запрещенного уголовным 

законом1. 

Существует термин «механизм преступного поведения», под которым 

понимается определенная последовательность формирования умысла на 

совершение преступных действий и их совершение. Одновременно это и 

процесс взаимодействия личности и внешней среды, формирующий преступное 

поведение человека и реализующий его. В этом процессе участвуют 

психические компоненты и состояния личности: интеллект, воля, предвидение, 

эмоции и т.д., которые присущи любому человеческому поступку. В 

преступном поведении некоторые из них наполнены антиобщественной 

направленностью.  

Однако, не все преступления содержат все указанные звенья механизма 

преступного поведения. Так, например, преступления, совершенные в 

состоянии аффекта – сильного душевного волнения – как правило, не содержат 

стадию приготовления к преступлению. В таких преступлениях субъект после 

возникновения мотива сразу переходит к преступному действию. А в 

преступлениях, совершаемых по неосторожности, отсутствует мотив. 

Механизм преступного поведения тесно связан с личностью преступника, 

с внешней физической и социальной средой. Он не может существовать 

отдельно от личности, потому что все психические процессы, из которых 

складывается этот механизм, - происходят в самой личности, в организме, в 

мозге человека. Личность не только реализует стадии приготовления 

покушения и окончание задуманного преступления, но также предвидит 

возможный результат своих действий. 

Преступное умышленное поведение, начиняя с возникновения, содержит 

в себе следующие этапы:  

- побуждение (мотивация),  

                                                 
1 Курявый, А. А. К вопросу о соотношении общих причин и условий преступности с 

причинами и условиями индивидуального преступного поведения / А. А. Курявый, Д. А. 

Кравцов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 22 (417). — С. 335-

337. 
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- подготовка, организация, планирование, 

- и реализация преступного деяния1.  

Современные доктринальные положения и действующее отечественное 

уголовное законодательство позволяют утверждать, что подготовка 

организационных действий для реализации преступного намерения, как 

правило, проходит последовательно следующие стадии: 

А. Формирование умысла, замысла. Данная стадия не квалифицируется 

как преступление.  

Б. Планирование, организация подготовки к реализации задуманного 

умысла. На этом этапе человеком создаются условия для последующего 

совершения преступного деяния. 

В. Покушение на преступление. На этом этапе уже существует начало 

реализации преступного деяния. Человеком осуществляются действия и 

поведения, в которых есть объективная сторона состава преступления. 

Покушение может быть оконченное, неоконченное или негодное (с негодным 

средством или орудием, на негодный объект или предмет и т.д.). 

Г. Оконченное преступление (есть состав)2. 

Эти стадии преступного поведения различают как в преступлениях с 

материальным составом, так и в ряде преступлений с формальным составом, 

которые реализуются преступником в форме действия, или активным 

поведением.  

Здесь важно отметить, что человек всегда взаимодействует с внешней 

средой - конкретными жизненными обстоятельствами. Механизм преступного 

поведения тесно связан с окружающей внешней средой - ведь преступник 

действует в социальной среде. Мотивы его поступков складываются на основе 

внутренних и внешних влияний, во взаимодействии интересов человека с 

особенностями переживаемых им жизненных ситуаций. 

                                                 
1 Антонян Ю.М. Криминология : учебник для вузов. М., 2023. С. 103. 
2Сверчков В.В. Преступление и состав преступления. Особенности преступного 

поведения и уголовного преследования : учебное пособие для вузов. М., 2023. С. 149. 
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Анализ механизма индивидуального преступного поведения показывает, 

что поведение человека становится антиобщественным и противоправным, 

если связано с антиобщественной позицией личности. 

Причины индивидуального преступного поведения сводятся к 

несоответствию личности и окружающей среды, что приводит к принятию 

незаконных решений. Это несоответствие может быть вызвано деформацией 

личности, воздействием конкретной жизненной ситуации на поведение 

человека или их сочетанием. Личностные особенности могут быть различными 

- от незначительных черт характера до серьезных антиобщественных свойств. 

Внешняя среда также может оказывать разнообразное воздействие на человека, 

создавая проблемные или конфликтные ситуации, которые требуют решения. 

Учитывая социально-психологический характер детерминант преступлений, 

причина индивидуального преступного поведения выступает как внешний 

фактор, который запускает механизм совершения преступления. 

Анализируя различные проявления индивидуального преступного 

поведения, необходимо уточнить, что в данном случае под причинами и 

условиями понимается взаимодействие определенных свойств личности, в 

частности, психологических, нравственных и моральных, которые образовались 

под влиянием различных негативных факторов в процессе становления 

личности, и конкретной ситуацией и сложившейся обстановкой, что в 

совокупности вызывает у конкретного лица намерение и решимость нарушить 

норму права, совершив уголовно-наказуемое деяние1. 

Наряду со средовыми детерминантами преступного поведения 

существенную роль оказывает и генетика индивида. Так, Э. Кремер, проводя 

свои исследования, установил, что телосложение человека указывает на то, 

какой тип преступного поведения ему может быть присущ2. Согласно 

                                                 
1 Курявый А.А., Кравцов А.А. К вопросу о соотношении общих причин и условий 

преступности с причинами и условиями индивидуального преступного поведения 

[Электронный ресурс]. Молодой ученый. - 2022. № 22 (417). - 337 с.  
2 Ситникова М.П. Влияние генетики на преступное поведение личности // Медицинское 

право. 2021. № 1. С. 49 - 54.  
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закономерности, которую он вывел, люди высокие, широкоплечие, крепкого 

телосложения могут совершить насильственные преступления. Совершение 

преступлений против собственности свойственно низкорослым и полным 

людям.  

Причины индивидуального преступного поведения могут быть связаны с 

несоответствием личности и окружающей среды, что может приводить к 

принятию незаконных решений. Это несоответствие может быть вызвано 

деформацией личности, воздействием конкретной жизненной ситуации на 

поведение человека или их сочетанием. Личностные особенности могут быть 

различными - от незначительных черт характера до серьезных 

антиобщественных свойств. Внешняя среда также может оказывать 

разнообразное воздействие на человека, создавая проблемные или 

конфликтные ситуации, которые требуют решения. Учитывая социально-

психологический характер детерминант преступлений, причина 

индивидуального преступного поведения выступает как внешний фактор, 

который запускает механизм совершения преступления. Однако генетика также 

может играть роль в вероятности совершения преступления, например, через 

врожденные физические дефекты и заболевания, которые могут ограничивать 

возможности индивида в социализации, образовании, досуге, трудоустройстве 

и т.д. Также специфическая внешность и комплексы, связанные с ней, могут 

повлиять на отношение окружающих к человеку и стать фактором, влияющим 

на искажение мировоззрения человека и его склонность к преступному 

поведению1. 

В связи с этим возможным является вывод о том, что преступное 

поведение индивида может быть результатом совокупности его генетического 

фона и среды, в которой он вырос.  

                                                 
1 Гокунь Ю.С., Гулина С.Н. Преступное поведение: социум, семья, наследственность // 

Вестник студенческого научного сообщества ГОУ ВПО Донецкий национальный 

университет. 2020. № 12-1. С. 98.  
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 Согласно ст. 131 УК РФ под изнасилованием понимается «половое 

сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей 

или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей» 

В основном составе изнасилования (ч. 1 ст. 131 УК1) объективная сторона 

состоит в осуществлении преступным лицом ряда различных преступных 

действий: 

- применение физического насилия к жертве; 

- психическое насилие к потерпевшей; 

- использование беспомощного состояния жертвы; 

- половое сношение с применением к потерпевшей насильственных 

действий или использования ее беспомощного состояния жертвы. 

Под половым сношением в данном случае понимается совокупление 

мужчины и женщины с применением удержания мужчиной женщины против ее 

воли, побоев в ее отношении и пр., и психическим насилием, например, 

угрозами причинения вреда здоровью. В силу прямого указания закона, акты 

насилия могут быть применены как непосредственно к потерпевшей, так и к 

любому другому лицу. Максимальный объем физического насилия в основном 

составе изнасилования может выражаться в причинении вреда здоровью 

средней степени тяжести, а психического насилия - в угрозе причинения 

аналогичного вреда. 

Таким образом, поведение человека является проявлением его 

внутренней и внешней активности, отражает его отношение к моральным, 

нравственным и правовым нормам общества. Преступное поведение - это 

механизм, который включает мотивацию, планирование, исполнение и 

посткриминальное поведение. Оно отличается от обычного поведения 

законопослушного гражданина своей антиобщественной направленностью и 

способами достижения цели. Механизм преступного поведения тесно связан с 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 24 мая 

1996 г.: по состоянию на 07.03.2023 г.]. - СЗ РФ. - 1996. - № 25. - ст. 2954. 
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личностью преступника и внешней средой. Однако не все преступления 

содержат все звенья механизма преступного поведения, так как они могут быть 

совершены в состоянии аффекта или по неосторожности. Поэтому для борьбы с 

преступностью необходимо учитывать все факторы, влияющие на поведение 

человека и создавать условия для формирования у него правильных ценностей 

и норм поведения. 

 

 

§2. Характеристика мотива и мотивации в преступном поведении (на примере 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности) 

 

 

Одним из важнейших составляющих личности является мотив. Это 

внутренний стимул поведения. 

Мотив - это внутренний, субъективный смысл поведения, то, ради чего 

оно реализуется1. Под мотивом следует понимать смысл поступков и 

поведения, но не цель и не задачи, которые человек ставит перед собой.  

Понятия мотива и мотивации различны.  Под мотивацией следует 

понимать развитие, рост мотивов. Включает в себя этапы от начальных: 

появление мотива, формирование, развитие и рост, - до последующих, таких 

как изменение или корректировка мотивов, появление и постановка цели и 

задач, и, в итоге, принятие решения.  

Разница между мотивом и мотивацией заключается в том, что мотивация 

является процессом определения лицом сущности и устремленности поведения, 

а также возникновение и созревание его мотива. Мотив же является 

результатом этого процесса. 

Между мотивами и мотивацией существует тесная связь. Следует 

отличать понятие «мотивировка» от мотива. Мотивировка - это попытка 

                                                 
1 Антонян Ю.М. Криминология : учебник для вузов. М., 2023. С. 106-107. 
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логического обоснования мотива, которая не всегда соответствует истинным 

мотивам.  

Цель - это представление о будущих результатах преступной 

деятельности. Она мотивирует преступника, но не является самим мотивом. 

Формирование мотивов начинается с детства и является фундаментом 

личности. Мотивы могут изменяться, но у преступника они зачастую 

постоянны. Преступник имеет постоянные или малоизменяющиеся личные 

мотивы и стимулы.  

Причинность - это объективно необходимая связь между явлениями, где 

одно порождает другое. В уголовно-правовой форме причинности 

присутствуют динамические закономерности, а в причинной связи между 

криминогенными факторами и преступным поведением - статистические.  

Каждая закономерность предполагает повторяемость, последовательность 

и порядок в явлениях, но проявляются они по-разному: динамические - в 

каждом единичном случае, а статистические - в массе явлений. 

Статистическая закономерность является такой формой причинной связи, 

при которой причина определяет следствие не однозначно, а лишь с 

определенной долей вероятности. 

В причинах преступления существует множество факторов, которые 

влияют на личность в течение жизни и деятельности. Эти факторы делятся на 

позитивные (антикриминогенные) и негативные (криминогенные) и 

распределены во времени и пространстве. Поэтому, определенную причину 

можно выявить только при анализе большой выборки случаев. Например, 

воспитание ребенка матерью-одиночкой или без родителей считается 

криминогенным фактором, но это не означает, что каждый человек, 

воспитанный в таких условиях, обязательно станет преступником. Однако, при 

анализе статистических данных о людях, воспитанных с родителями и без них, 

устанавливается статистическое отклонение: люди, воспитанные без одного 

или обоих родителей, чаще совершают преступления, чем те, кто воспитывался 

в полной семье. 
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Планирование преступником своих противозаконных деяний включает 

три составляющих:  

1) Определение четкой цели. Преступник определяет результат, к 

которому стремится. 

2) В зависимости от личного мотива и цели преступник выбирает объект 

посягательства.  

3) Преступник принимает решение о применении необходимых  средств 

для достижения поставленной цели. 

Детерминация (с лат. «determine» - определяю) — это учение об 

объективной закономерной взаимосвязи и причинной обусловленности всех 

явлений1. 

Связь между причиной (совокупностью причин) и следствием 

(преступлением или преступностью) многозначна и носит вероятностный 

характер, что предопределяет статистическую закономерность, которая 

является неполной и называется в статистике корреляционной связью.  

Между криминогенными факторами и преступностью существует прямая 

корреляционная связь. Например, чем выше уровень алкоголизации в обществе, 

тем выше преступность.  

Между антикриминогенными факторами и преступностью действует 

обратная корреляционная зависимость. Например, чем выше социальный 

контроль в обществе, тем ниже преступность. 

В России состояние опьянения является криминогенным фактором, в 

связи с этим регулярно отслеживаются статистические данные. 

Состояние опьянения и распитие алкогольных напитков вносит 

значительный негативный вклад в связку «сексуальная насильственная 

преступность - фоновые криминогенные явления». 

Многие авторы как учебников, так и авторских статей говорят о 

непосредственного влияния алкогольного опьянения на осуществление 

                                                 
1 Лунеев В.В. Криминология : учебник для академического бакалавриата. М., 2022. С. 

139. 
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преступного деяния. Б.А. Спасенников приходит к умозаключению, что в 

состоянии алкогольного опьянения преступники совершают примерно каждое 

третье преступление1. Алкогольное опьянение является провоцирующим 

фактором, который напрямую подталкивает на осуществление насильственных 

действий. Алкоголь является сильнейшим провокатором бесконтрольного 

агрессивного поведения, необъяснимой циничной жестокости по отношению к 

жертве.  

Согласно исследованиям, осуществление насильственных сексуальных 

преступлений в состоянии алкогольного опьянения имеет высокий процент. 

Н.А. Исаев утверждает, что это составляет 82%, в то время как Красильников 

говорит о 86% всех сексуальных преступлений, среди которых 53% являются 

насильственными. По мнению Т.И. Зоренко, насильственные сексуальные 

преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения в 56% 

случаев.  

Важно отметить, что в подобной ситуации под беспомощным состоянием 

из-за воздействия алкоголя или наркотических средств при изнасиловании 

признается только в случаях, когда степень такого опьянения не позволяла 

жертве осознавать характер и значение совершаемых с ней действий, или 

жертва не была способна оказать сопротивление преступному лицу. При этом 

не является юридически важным, кто довел потерпевшую до такого состояния - 

она сама, насильник или третьи лица. 

В следующей главе рассмотрим личность преступника, типы поведения 

при совершении преступлений, а также влияние конкретных ситуаций на 

формирование преступного поведения, а также посткриминальное поведение. 

Таким образом, причины преступлений могут быть различными и 

включать в себя как внутренние, так и внешние факторы. Важно учитывать все 

эти факторы при разработке мер по предотвращению преступлений и 

реабилитации преступников. Необходимо создавать условия для формирования 

                                                 
1 Семерикова А.А. Алкоголизм – деструктивный феномен насильственной сексуальной 

преступности // Вопросы российского и международного права. 2018. № 7.С. 80. 
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у людей правильных ценностей и норм поведения, а также для развития 

антикриминогенных факторов. Только так можно снизить уровень 

преступности в обществе и обеспечить безопасность его граждан. В работе 

подчеркивается связь между криминогенными факторами и преступностью, а 

также обратная зависимость между антикриминогенными факторами и 

преступностью. Алкогольное опьянение является криминогенным фактором, 

который напрямую подталкивает на осуществление насильственных действий, 

в том числе насильственных сексуальных преступлений. Важно учитывать все 

эти факторы при разработке мер по предотвращению преступлений и 

реабилитации преступников. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА И 

СИТУАЦИИ КАК ПРИЧИН ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

§1. Личность преступника, типы поведения при совершении преступлений 

 

 

Личность преступника – это совокупность социальных и социально 

значимых свойств, признаков, связей и отношений, характеризующих лицо, 

виновно нарушающее уголовный закон. В сочетании с иными (неличностными) 

условиями и обстоятельствами, они влияют на антиобщественное поведение 

человека. 1. 

Под личностью преступника следует понимать гражданина, 

общественный индивид, который обладает самосознанием, обусловливаемый 

историей своего роста и развития в условиях той окружающей среды, которая 

его окружает: данный субъект, осуществляя различные общественные 

социальные отношения, влияющие на его внутреннюю сущность, формируется 

под влиянием данной социальной среды, а также сам оказывает влияние и 

воздействие на эту социальную среду своими действиями и поведением. 

Г. А. Аванесов так определял личность преступника: «личность человека, 

виновно совершившего общественно опасное деяние, запрещенное законом под 

угрозой уголовной ответственности»2. 

Изучая и анализируя вопросы становления учения о личности 

преступника, Е. Б. Кургузкина3 приходит к выводу о том, что «под личностью 

преступника в науке криминологии следует понимать динамическое состояние 

лица, определяемое совокупностью различных негативных факторов, внешних 

и внутренних, социальных, биологических, психологических, представляющее 

                                                 
1 Афанасьева О.Р., Гончарова М.В., Шиян В.И. Криминология : учебник и практикум 

для вузов. М., 2023. С. 78. 
2 Аванесов Г.А. Криминология. М., 2011. С. 248. 
3 Кургузкина Е.Б. Учение о личности преступника. М., 2002. С. 114. 
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собой идеальную модель, отличающуюся от других людей такими 

особенностями, как отчуждение от нормальных связей, отношений, ценностей, 

более низкий уровень образования и культуры, более низкая нравственность, 

выражающуюся в признании возможности использования криминальных 

средств достижения целей, а также сочетание таких психологических черт, как 

гипертрофированная импульсивность, ригидность, тревожность, 

паранойяльность». 

К основным характерным признакам личности преступника относятся 

следующие: 

а) поведение является противоправным; 

б) опасность для общества и социума; 

в) направленность против социума и общества. 

Рассмотрим типы личности преступников, классифицировав их по 

психологическим характеристикам и основным видам мотивов: 

1. Обороняющийся тип.  

К данному типу личности относятся, как правило, лица, совершившие 

насильственные преступления с особой жестокостью. 

В разрезе рассматриваемых видов мотивов к данному типу относится 

оборона, защита от возможной, но чаще всего не существующей враждебности 

или агрессии со стороны окружающего социума. Такого типа преступники 

утверждают, что чувствуют, испытывают враждебность со стороны 

окружающих, и их преступные действия направлены на оборону, защиту от нее. 

Все их жизненные невзгоды, трудности воспринимаются через призму 

субъективных ощущений - как недоброжелательные, враждебные отношения и 

действия со стороны окружающих. В своих проблемах они обвиняют не себя, а 

окружающих, родителей, школу, работодателя и т.д., и их воспринимают в 

негативном ключе, неверно трактуют их слова и поступки. В связи с этим у 

данного типа личности постоянное внутреннее и мышечное напряжение, острая 

подозрительность, высокая конфликтность с другими людьми, нервозный 

поиск «врагов», частое подстрекание к ссорам, конфликтам и вспыльчивая, 
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бурная реакция на ими же созданные конфликтные ситуации. Данный тип 

личности не осознает эти особенности и смысл таких псевдозащитных 

действий. 

Случается, что к субъективным причинам совершения жестоких 

насильственных преступлений относятся малосущественные, мелочные 

поводы. Некоторые преступления, совершаемые по причинам ревности, 

отмщения, хулиганства или даже из чувств чести и справедливости - зачастую 

осуществляются из-за ощущения собственной неполноценности или 

ущемленности. К этому типу личности относятся очень ранимые люди. 

2. Зависимый тип. 

К зависимому типу относят преступников, совершаемых преступления по 

мотивам корысти, а также насильников.  

Этот тип можно охарактеризовать как людей с низкой личностной 

самооценкой, они не уверены в себе, испытывают высокую потребность в 

заботе о себе. 

Для них важно мнение о них окружающих людей, которое является для 

них показателем их уровня успешности. У них практически отсутствует 

чувство собственного достоинства. Зависимый тип совершает преступления в 

целях удовлетворения желаний и потребностей других людей, не своих 

собственных, под страхом потери положительного отношения со стороны этого 

человека. Этот страх сильнее страха получения уголовного наказания. Это и 

есть психологический механизм совершения преступления.  

Реализация преступления в данном случае зависит не только от 

особенностей (нравственно-психологических, психофизиологических и др.), но 

и от личности, к которому преступник испытывает привязанность. 

Различают два подтипа зависимого типа - активный и пассивный1: 

А) Активный подтип.  

                                                 
1 Афанасьева О.Р., Гончарова М.В., Шиян В.И. Криминология : учебник и практикум 

для вузов. М., 2023. С. 78. 
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Для активного подтипа характерно сохранение привязанности к 

значимому для него человеку любыми способами. По этой причине они 

совершают преступные деяния ради значимого для них человека. Таким 

образом они любыми способами, даже преступными, пытаются и стремятся 

сохранить эту привязанность, которая необходима им для внутреннего 

равновесия. 

Б) Пассивный подтип. 

Как правило, это насильственные преступники, которые направляют свои 

преступные действия против человека, к которому привязаны. Такие люди 

страдают комплексом неполноценности, у них занижена собственная 

самооценка. К мотиву, который не осознается преступником, относится 

уничтожение психологической зависимости от другого человека, которая 

является для преступника в момент преступления непереносимой. 

Важно отметить, что мужчины в алкогольном опьянении искаженно 

воспринимают визуальное восприятие и ошибочно оценивают поведение 

жертвы-женщины из-за необъективного восприятия окружающей 

действительности под воздействием алкоголя. Они могут рассматривать 

различные выражения или проявления симпатии со стороны жертвы как 

предложение и согласие на сексуальное сношение. 

Интересно, что имеет место зависимость количества потребленного 

алкоголя и необходимого количества внешних стимулирующих сексуальных 

возбудителей, а также количества принятого алкоголя и силы возбуждения от 

насильственных сексуальных действий. Около 70% мужчин, в принципе, 

возбуждают сцены сексуального насилия, но с количеством употребленного 

алкоголя данный процент существенно увеличивается. 

Например, молодые люди с высоким уровнем тестостерона могут быть 

более агрессивными по сравнению с теми, у кого этот показатель ниже. Данные 

исследования также могут объяснить тот факт, что 90% процентов случаев 

сексуального насилия совершаются лицами, не достигшими 40 лет, – именно 

данный возраст является определяющим снижение уровня тестостерона. 
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Опьянение же провоцирует бесконтрольную раскрепощенность, 

обостряет низменные, животные инстинкты, желания, которые до этого 

подавлялись и вытеснялись в область бессознательного. У личности, 

находящейся в состоянии опьянения, снижается возможность полноценного 

самоконтроля, моральные и нравственные нормы теряют всякую ценность и 

значимость, появляется ощущение вседозволенности, сужаются возможности 

выбора различных вариантов поведения.1. 

В характеристике насильственных преступников можно выделить 

следующие типы2: 

1. Рациональный – решает с помощью насилия различные проблемы: 

корыстные, сексуальные, самоутверждения, развлечения. 

2. Импульсивный – связанный с местью, ревностью. 

3. Озлобленный – с помощью насилия преступник стремится 

избавиться от чувства дискомфорта из-за обиды в прошлом. 

4. Патологический: садисткий, тревожный, иррациональный. 

5. Комформистский – совершающий насилие под влияние 

сверстников или старших «наставников». 

Исследования показывают, что большинство насильственных 

сексуальных преступлений совершаются мужчинами в состоянии алкогольного 

опьянения. При этом, около 82-86% таких преступлений происходят при 

наличии алкогольного опьянения. Личность преступника также играет роль: 

молодые люди с высоким уровнем тестостерона могут быть более 

агрессивными. Однако, возраст также имеет значение: подавляющее 

большинство изнасилований совершается преступниками в возрасте от 16 до 25 

лет, а лица старше 40 лет составляют только десятую часть от общего 

количества преступлений.  

                                                 
1 Семерикова А.А. Алкоголизм – деструктивный феномен насильственной сексуальной 

преступности // Вопросы российского и международного права. 2018. № 7. С. 81. 
2 Жариков Ю.С., Ревин В.П., Малков В.Д., Ревина В.В. Криминология в 2 т. Том 1. 

Общая часть : учебник для вузов. М., 2023. С. 12.  
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Изнасилования несовершеннолетних в большинстве случаев совершают 

безработные и лица, занятые физическим трудом, а также лица с низким 

уровнем образования. Около 40% насильников уже ранее были привлечены к 

уголовной ответственности за совершение такого же преступления, что говорит 

о высокой вероятности рецидива.  

Феноменом является то, что пятая часть всех зарегистрированных фактов 

изнасилования несовершеннолетних совершается лицами, имеющими 

постоянного сексуального партнера. Это может быть вызвано различными 

факторами, такими как плохие отношения в семье или развращенность 

окружающей сферы.  

Таким образом, изнасилования совершают как безработные, так и вполне 

состоявшиеся в жизни люди, уважаемые в обществе. Важно обратить внимание 

на влияние алкоголя и личностных особенностей преступника при анализе 

этого преступления. 

Однако, не все преступники так легко устанавливаются и выявляются. 

Некоторые из них могут быть маньяками и серийными насильниками, которые 

обладают положительными характеристиками в глазах своих друзей, 

родственников и знакомых, имеют хорошие отзывы на работе и планируют 

свои действия таким образом, чтобы не оставлять следов. Они могут 

использовать не типичную для себя одежду, перчатки и головные уборы, а 

также держать свою деятельность в тайне от других лиц. Их можно вычислить 

только по неоднократному совершению актов насилия над жертвами в похожих 

местах и выбору одного и того же типажа жертвы. 

Отдельную категорию насильников составляют лица с явными 

нарушениями психо-сексуальной ориентации, с нарушениями способа 

удовлетворения полового влечения, у которых изнасилование зачастую 

заканчивается убийством последнего. К сожалению, указанная категория лиц, 

проявляют наибольшую активность в отношении детей, что и обусловливает 

огромную социальную значимость данной проблемы. 
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Характеристика личности преступника включает в себя не только 

статистические данные, но и биографические данные, такие как пол, возраст, 

семейное положение, место жительства, образование и профессия, 

национальность, круг общения, социальный статус, владение имуществом, 

уровень интеллектуального развития, уравновешенность, общительность, 

жестокость, наличие отклонений психики, образ жизни и привычки, судимость, 

функциональные признаки (походка, мимика, особые приметы), владение 

огнестрельным оружием - все эти факторы могут обуславливать общественно-

опасный характер его поведения и дальнейшее развитие его преступной 

деятельности. 

Важно помнить о влиянии различных ситуаций на формирование 

преступного поведения и посткриминальное поведение. Однако, анализ 

личности преступника и факторов, которые могут влиять на его поведение, 

может помочь в предотвращении совершения преступлений и защите 

потенциальных жертв. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в целом, личность преступника 

является сложным и многогранным явлением, которое определяется многими 

факторами, включая социальные, психологические и биологические. 

Понимание этих факторов поможет разработать эффективные меры по 

предотвращению преступлений и реабилитации преступников. 

 

 

§2. Влияние ситуаций на формирование преступного поведения, а также 

посткриминальное поведение 

 

 

Ситуация - это сочетание обстоятельств и условий, которые формируют 

определенную обстановку или положение. Она может включать в себя 

расстановку и соотношение сил. Конкретная жизненная ситуация оказывает 

влияние на принятие решения о совершении преступления и без учета ее 
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особенностей невозможно понять причины и механизм совершения 

преступления. Ситуации могут иметь объективное содержание, определяемое 

действительными событиями, и субъективное значение, которое придается им 

субъектом в зависимости от его взглядов, опыта, характера и т.д. Они могут 

вызывать временные изменения в поведении и стимулировать перестройку 

личности. Криминогенные ситуации благоприятствуют совершению 

преступления и содержат в себе мотивирующие и провоцирующие моменты. 

В каждой жизненной ситуации следует различать: 

- объективное содержание, определяемое происшедшими в 

действительности событиями, 

- субъективное значение, которое придается ей субъектом в зависимости 

от его взглядов, опыта, наклонностей, характера и т.д.  

Ситуации могут не только вызывать временные изменения в поведении, 

но и стимулировать перестройку личности. К таким ситуациям относятся, 

например, эмоционально насыщенные события, затрагивающие интересы или 

совесть личности, ситуации общественного выражения гнева, презрения, 

восхищения, опасные для жизни ситуации, ситуации крушения надежд или, 

наоборот, порождающие веру в грядущее счастье, и т.д. 

Криминогенные ситуации — это ситуации, которые в силу фактического 

содержания серьезно влияют на формирование преступного замысла, цели 

преступления, являются благоприятными для достижения преступного 

результата. Такие ситуации часто являются мотивирующими и содержат в себе 

«провоцирующие» моменты. Криминогенные - т.е. «рождающие 

преступление».  

Криминогенные ситуации могут быть разделены на три группы в 

зависимости от источника их формирования. Первая группа связана с 

личностью субъекта и его деятельностью, такие ситуации складываются 

вследствие целеустремленных поступков субъекта преступления, 

направленных на создание условий для осуществления его преступных 

намерений. Вторая группа складывается независимо от субъекта и связана с 
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предметом преступного посягательства, такие ситуации возникают из-за 

упущений и недостатков в деятельности организаций и индивидов, а также под 

влиянием предрассудков и традиций. Третья группа - это смешанные ситуации, 

которые возникают в результате действий лица и других обстоятельств. 

Некриминогенные ситуации не благоприятствуют совершению 

преступления или препятствуют ему. Они могут содержать препятствия в виде 

действий других лиц, физических преград или организационных препятствий, а 

также незнание путей преодоления преграды и отсутствие достаточной 

информации о фактах, связанных с предметом преступного посягательства. 

Некриминогенные ситуации также могут быть нейтральными и не 

препятствовать, и не благоприятствовать совершению преступления. 

Противоправное поведение является результатом взаимодействия 

внешних и внутренних факторов, таких как неблагоприятные условия 

нравственного формирования личности и антиобщественные взгляды, 

ориентации и потребности. Эти факторы детерминированы прошлым влиянием 

социальной среды и биологическими особенностями индивида. Внешние 

факторы также могут включать особенности ситуации, которые способствуют 

возникновению преступного намерения, заключая в себе объективные 

возможности для совершения преступления. 

 Разумеется, человек продолжает взаимодействовать с окружающей 

средой (ситуациями) и после того, как преступление начало совершаться. 

Особенно ярко это проявляется при длящихся и продолжаемых преступлениях, 

когда человек вновь и вновь взаимодействует с различными внешними 

обстоятельствами, создавая условия для продолжения начатого преступления, 

преодолевая возникающие препятствия, каждый раз формулируя мысленную 

модель последствий своих действий, ставя перед собой новые задачи и т.д. 

Совсем не исключено, что у него могут появиться иные мотивы поведения. 

 Если представить взаимодействие личности преступника с ситуацией 

перед совершением преступления в виде системы, то можно выделить 

составляющие ее элементы.  
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Авдийский В.И., Букалерова Л.А. в своем учебнике «Криминология»1 

отметили, что насильственные преступления могут иметь общие причины и 

криминогенные факторы, такие как: сохранение отрицательных традиций, 

таких как агрессивность, пьянство, грубость и распущенность; низкий уровень 

социального контроля за продажей алкоголя несовершеннолетним, отсутствие 

мер против пьяных людей, вызывающих беспокойство в общественных местах, 

а также на рабочем месте; нехватка правовой пропаганды в обществе; 

недостатки в проведении культурно-воспитательной работы и специальной 

профилактики; нарушение норм сексуального поведения (включая половые 

акты в присутствии детей, проституцию, гомосексуализм); недостатки в работе 

по изъятию оружия у лиц, нарушающих правила его приобретения и хранения, 

а также у тех, чьи личностные качества делают владение оружием опасным для 

окружающих; непринятие или недостаточность мер по пресечению нарушений 

общественного порядка, семейных и бытовых конфликтов; неправильное 

назначение и исполнение наказаний, а также условно-досрочное освобождение 

без учета особенностей личности насильственных преступников и хулиганов. 

Отсутствие практики обращения граждан с расстройствами сексуального 

поведения к специалистам и вообще недостаток таких специалистов – это 

серьезная проблема в нашем обществе. Расстройства сексуального поведения 

могут привести к серьезным последствиям, как для самого человека, так и для 

его окружения. Однако, несмотря на это, многие люди стесняются обращаться 

за помощью из-за стигмы, связанной с этой темой. 

Расстройства сексуального поведения могут проявляться в различных 

формах, таких как педофилия, эксгибиционизм, вояеризм, садизм и мазохизм. 

Эти расстройства могут привести к серьезным проблемам в личной жизни 

человека и в его отношениях с окружающими. Кроме того, некоторые формы 

расстройств могут привести к совершению преступлений, таких как 

изнасилование или детская порнография. 

                                                 
1 Авдийский В.И., Букалерова Л.А.  Криминология : учебник для вузов. М., 2023. С. 49. 



28 

 

Однако, несмотря на серьезность проблемы, в нашем обществе нет 

практики обращения граждан с расстройствами сексуального поведения к 

специалистам. Большинство людей стесняются обращаться за помощью, боясь 

стать объектом осуждения со стороны окружающих. Кроме того, недостаток 

специалистов в этой области делает доступ к помощи еще более ограниченным. 

Отсутствие практики обращения граждан с расстройствами сексуального 

поведения к специалистам может привести к серьезным последствиям. Люди, 

страдающие от этих расстройств, могут чувствовать себя изолированными и не 

понимаемыми. Это может привести к депрессии, тревожности и другим 

психологическим проблемам. Кроме того, некоторые люди могут продолжать 

совершать преступления, не получая необходимой помощи. 

Для решения этой проблемы необходимо создание системы поддержки 

для людей, страдающих от расстройств сексуального поведения. Это может 

включать в себя проведение обучающих программ для специалистов, 

работающих в этой области, а также создание центров, где люди могут 

получить конфиденциальную помощь и поддержку. Кроме того, необходимо 

проводить кампании по пропаганде знаний о расстройствах сексуального 

поведения, чтобы снизить стигму, связанную с этой темой. 

В заключении, отсутствие практики обращения граждан с расстройствами 

сексуального поведения к специалистам и недостаток таких специалистов – это 

серьезная проблема, которая требует немедленного решения. Необходимо 

создание системы поддержки для людей, страдающих от этих расстройств, 

чтобы предотвратить серьезные последствия для их жизни и жизни 

окружающих. 

Данный параграф говорит о важности понимания ситуаций, которые 

могут влиять на принятие решения о совершении преступления. Ситуации 

могут иметь как объективное содержание, так и субъективное значение, 

которое придается им субъектом. Криминогенные ситуации благоприятствуют 

совершению преступления и содержат в себе мотивирующие и провоцирующие 

моменты. Они могут быть связаны как с личностью субъекта, так и с предметом 
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преступного посягательства или действиями других лиц. Некриминогенные 

ситуации, напротив, не благоприятствуют совершению преступления или 

препятствуют ему. Понимание этих факторов может помочь в разработке 

эффективных мер по предотвращению преступлений и реабилитации 

преступников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ЖЕРТВЫ В МЕХАНИЗМЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ, ЕЁ ВИДЫ В 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ И ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

 

§1. Роль жертвы в механизме индивидуального преступного поведения, её виды 

в преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности 
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Хотя законодатель оперирует понятием «жертва преступления», но до сих 

пор на правоприменительном уровне не определено, какие условия необходимо 

соблюсти, чтобы лицу был придан данный статус, что создает определенные 

трудности в деятельности практических органов, ведь в основном им 

приходится оперировать таким понятием, как «потерпевший». 

Данное понятие содержится в ч. 1 ст. 42 УПК РФ. Потерпевший - это 

физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае 

причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. 

Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавателя, 

следователя или суда. Исходя из понятия, закрепленного в данной статье, 

можно говорить о том, что для приобретения статуса потерпевшего, в отличие 

от «жертвы», необходимо выполнение двух условий. 

Во-первых, должен быть причинен вред от преступления, т.е. от 

виновного общественно опасного деяния, запрещенного УК РФ под угрозой 

наказания в соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ.  

Однако следует отметить, что в 10% статей Особенной части УК РФ 

используется термин «потерпевший от преступления», хотя статус этого лица и 

его определение в Законе отсутствуют. Потерпевший признается таковым 

только после вынесения постановления уполномоченным должностным лицом, 

и для участия в уголовно-процессуальной деятельности ему необходимо 

документальное признание статуса. Однако не вызывает сомнения 

необходимость терминологической упорядоченности в определении лиц, 

которым причинен вред, исходя из их материальной и процессуальной 

природы. 

Различия между материальным и процессуальным определениями 

потерпевшего заключаются в том, что в уголовном праве признаки 

потерпевшего необходимы для регулирования ответственности виновного, а в 

consultantplus://offline/ref=ACE95BA85741E5321959C601951588ED98A7F2F67E2874FB85BC6909AB8E3BB5F97C8B64BC87V4E8A
consultantplus://offline/ref=ACE95BA85741E5321959C601951588ED98A7F2F67E2874FB85BC6909AB8E3BB5F97C8B64BF834D2AVAEEA
consultantplus://offline/ref=ACE95BA85741E5321959C601951588ED98A8F4F0782E74FB85BC6909AB8E3BB5F97C8B64BF834E2CVAEEA
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уголовном процессе - для обеспечения всестороннего, полного и объективного 

правосудия. В уголовном праве потерпевшим является лицо, непосредственно 

пострадавшее от преступления, а в процессуальном праве допускается 

правопреемство. В уголовном законодательстве России фигура потерпевшего 

возникает с момента совершения преступления, а в уголовно-процессуальном - 

с производством процессуальных действий. 

Таким образом, в российском законодательстве понятие «жертва» по 

материальному содержанию очень близко к понятию «потерпевший», но 

возникает только в рамках уголовного дела после вынесения постановления 

уполномоченным должностным лицом. Возмещение причиненного вреда и 

оказание соответствующей помощи могут возникать только на определенных 

стадиях уголовного судопроизводства и в рамках иных правовых актов.1. 

В международном праве наиболее распространен термин «жертва». Он 

часто встречается в международных правовых актах и в решениях 

Европейского суда по правам человека. К числу первых следует отнести 

прежде всего Декларацию основных принципов правосудия для жертв 

преступления и злоупотребления властью, принятую Резолюцией 40/34 

Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 г. В первом из названных 

документов под термином «жертвы» понимаются лица, которым 

индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные 

повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный 

ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия 

или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные законы 

государств-членов, включая законы, запрещающие преступное 

злоупотребление властью (п. 4). Декларация различает жертв преступлений и 

жертв злоупотребления властью, включая положения о последних в отдельную 

часть «B» Декларации. Правовая регламентация дифференциации между 

                                                 
1 Куракин А.В., Костенников М.В., Мышляев Н.П. Правовое регулирование 

деятельности полиции по профилактике правонарушений в зарубежных государствах // 

Полицейская деятельность. 2015. № 1. С. 24 - 34. 

consultantplus://offline/ref=31D018C586E1B341A5FD4F1A6D55D84046A6585CDC9587FB1EF2WBN2A
consultantplus://offline/ref=31D018C586E1B341A5FD4F1A6D55D84046A6585CDC9587FB1EF2B2538DD94537D5C1BAB8D8WDN0A
consultantplus://offline/ref=31D018C586E1B341A5FD4F1A6D55D84046A6585CDC9587FB1EF2WBN2A
consultantplus://offline/ref=31D018C586E1B341A5FD4F1A6D55D84046A6585CDC9587FB1EF2B2538DD94537D5C1BAB8DBWDNAA
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последними зависит от того, представляет ли вред, причиненный 

потерпевшему, нарушение действующих национальных уголовных законов 

(для жертв преступлений) или не представляет нарушение международно-

признанных норм, касающихся прав человека (для жертв злоупотребления 

властью). 

Жертва преступления — это физическое лицо, которому прямо или 

косвенно причинен физический, моральный или материальный вред в 

результате совершения преступления1. 

Жертвами являются как лица, в отношении которых непосредственно 

осуществляются посягательства, так и их близкие родственники или 

иждивенцы, а также лица, которым был причинен ущерб при попытке оказать 

помощь жертве. 

Существует несколько классификаций жертв преступлений в зависимости 

от: 

1) вида преступлений, причинивших вред. Например, потерпевшие от 

преступлений против личности, против собственности, половых преступлений 

либо иных конкретных видов преступлений; 

2) биофизических, психофизических особенностей личности. Так, по 

отношению к насильственным преступлениям повышенной виктимностью 

обладают дети, женщины, пожилые люди, а также лица с физическими либо 

умственными недостатками; лица, находящиеся в беспомощном состоянии; 

3) нравственно-психологических особенностей личности (доверчивость, 

агрессивность, половая распущенность, жадность и пр.); 

4) особенностей поведения жертвы в момент совершения преступления. 

Различают агрессивных, активных, инициативных, пассивных, некритичных, 

нейтральных и случайных потерпевших; 

                                                 
1 Решетников А.Ю., Афанасьева О.Р. Криминология : учебное пособие для вузов. М., 

2023. С. 82. 
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5) взаимоотношений с преступником (выделяют случайные, 

неопределенные и определенные жертвы); 

6) степени «виновности» жертв, их личного вклада в противоправное 

деяние. Так, различают жертвы: 

- полностью невиновные, «идеальные» или бессознательные; 

-  минимально виновные (жертвы по небрежности);  

-  виновные в той же степени, что и преступник (добровольные жертвы);  

- более виновные, чем правонарушитель;  

- вина которых значительно превышает вину причинителя вреда, или 

единственно виновные жертвы;  

7) социально-демографических признаков (профессии, специальности, 

должности, рода занятий, возраста, национальности и др.); 

8) содержания субъективной стороны преступления (жертвы 

умышленной и неосторожной преступности). 

В криминологии существует сложная и малоизученная проблема 

механизма детерминации преступного поведения.  

В литературе широко используется термин «механизм преступного 

поведения», который может быть представлен в виде схемы. Различные авторы 

определяют его по-разному, но общепринятой модели не существует.  

Некоторые добавляют в механизм преступного поведения элементы, 

такие как преступные последствия. Важно отметить, что понятия 

«индивидуальное преступное поведение» и «механизм конкретного 

преступления» неправильно использовать в криминологической 

характеристике преступлений, так как они описывают конкретные случаи, а не 

модели.  

Наиболее точным определением механизма преступного поведения 

является последовательность элементов: мотивация, планирование, исполнение 

и посткриминальное поведение.  

Внешняя среда с ее детерминантами не является преступным поведением, 

а свойства личности преступника - непреступным поведением.  
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Таким образом, определение механизма преступного поведения как 

«связи и взаимодействия внешних факторов объективной действительности и 

внутренних, психических процессов и состояний, детерминирующих решение 

совершить преступление, направляющих и контролирующих его исполнение» 

не точно.  

Некоторые криминологи считают, что преступное поведение - это 

деятельность множества лиц, направленная к преступлению, но это 

определение также вызывает критику. Механизм преступного поведения 

является универсальным криминологическим определением, которое отражает 

процесс «рождения» и «взросления» преступления как на индивидуальном, так 

и групповом уровне. 

На наш взгляд, употребление слова «механизм» в преступном поведении:  

1) свидетельствует о том, что это понятие абстрактное;  

2) указывает на последовательность в развитии действий (в данном 

случае преступления) во времени;  

3) показывает зависимость и обусловленность элементов друг от друга;  

4) акцентирует внимание на причинно-следственных связях. То есть 

термин «механизм» используется как средство описания некоторой структуры, 

с помощью которой элементы модели взаимодействуют между собой, 

обеспечивая необходимый научный результат. 

Широко используется термин «механизм преступного поведения», 

который представляет собой последовательность элементов: мотивация, 

планирование, исполнение и посткриминальное поведение. Внешняя среда и 

свойства личности не являются преступным поведением. Механизм 

преступного поведения является универсальным определением, отражающим 

процесс формирования преступления на индивидуальном и групповом уровне. 

Однако, термин «механизм» не охватывает все факторы, приводящие к 

преступлению, и не учитывает ранние этапы формирования личности 

преступника. Поэтому введено понятие «механизм детерминации преступного 
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поведения», который определяется как процесс действия объективных и 

субъективных факторов, закономерно ведущих к преступлению. 

Введение понятия «механизм детерминации преступного поведения» 

позволяет связать ранее раздельные понятия индивидуального преступного 

поведения и криминологической характеристики преступлений определенного 

вида или преступности как некой информационной совокупности абстрактного 

характера. Также в данную схему хорошо вписываются понятия 

«криминогенная ситуация», «криминогенная обстановка», «конкретная 

жизненная ситуация», «обстоятельства, сформировавшие личность 

преступника» и т.п., которые ранее рассматривались, как правило, только в 

контексте индивидуальной профилактики преступлений.1. 

В теоретическом плане вводимое нами понятие «механизм детерминации 

преступного поведения» достаточно хорошо «связывает» ранее 

существовавшие раздельно понятия индивидуального преступного поведения и 

криминологической характеристики преступлений определенного вида или 

преступности как некой информационной совокупности абстрактного 

характера. В данную схему также хорошо вписываются понятия 

«криминогенная ситуация», «криминогенная обстановка», «конкретная 

жизненная ситуация», «обстоятельства, сформировавшие личность 

преступника» (или по иным мнениям, «криминологическая обстановка», 

«криминологическая ситуация», «криминогенный фактор») и т.п., которые 

ранее рассматривались, как правило, лишь в контексте с вопросами 

индивидуальной профилактики преступлений, но не как на уровне 

информационных обобщений и криминологической характеристики 

преступности (преступлений). 

Кстати сказать, что не все этапы в преступном поведении (мотивация - 

планирование - исполнение - преступные последствия) представляют для 

                                                 
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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криминологии интерес «в чистом виде»: преступные последствия уже вне 

сферы деятельности криминологической профилактики, но завершают картину 

преступного поведения. Также границы между объективными и субъективными 

факторами достаточно условны, нередко субъективные и объективные причины 

и условия часто накладываются друг на друга и тесно переплетаются, 

неоднократно взаимодействуя между собой, и таким образом приводят к 

преступлению. 

В криминологии и социологии существует термин «механизм социальной 

детерминации поведения», который описывает комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих социальных факторов, определяющих поведение 

личности. Однако этот термин не учитывает различия между социально 

полезным и общественно опасным поведением, а также не охватывает все 

факторы, приводящие к преступлению. 

В научных дискуссиях этот термин часто обходят стороной из-за его 

сложности и широты социальных детерминант. Кроме того, он рассматривает 

только социальную среду и не подходит для объяснения причинного комплекса 

отдельных видов преступлений или прогнозирования преступного поведения. 

Четкое разграничение понятий имеет важное прикладное значение для 

совершенствования работы по предупреждению преступлений. Поэтому 

необходимо более детально анализировать близкие понятия и термины, чтобы 

иметь четкое понимание объекта и различать его аспекты. 

В юридической литературе важным вопросом является определение 

понятия «механизм преступной деятельности» и его места в юридических 

науках. Автор А.Ф. Лубин предлагает рассматривать этот термин как 

междисциплинарную категорию, так как понятие «преступная деятельность» 

слишком абстрактно и объемно для решения некоторых задач. 

А.Ф. Лубин провел аналитическую работу по объяснению генезиса и 

семантики термина «механизм преступной деятельности»1. По его мнению, 

                                                 
1 Колдин В.Я. Предмет, методология и система криминалистики // Криминалистика 

социалистических стран. М., 1986. С. 13 – 14 // СПС «КонсультантПлюс», 2016. 
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этот механизм является абстрактной системой, где все элементы-функции 

являются понятиями. Однако, часто возникает ошибка, когда идея конкретного 

механизма выдается за саму конкретную преступную деятельность. Механизм 

преступной деятельности может быть только наименее абстрактной 

абстракцией, но не самой реальностью. 

Преступная деятельность является междисциплинарным объектом, а 

механизм - междисциплинарным средством ее изучения. Таким образом, важно 

понимать различия между понятиями и терминами, чтобы иметь четкое 

представление о преступной деятельности и ее аспектах1. 

Преступная деятельность является междисциплинарным объектом, а 

механизм - междисциплинарным средством ее изучения. Таким образом, важно 

понимать различия между понятиями и терминами, чтобы иметь четкое 

представление о преступной деятельности и ее аспектах. Ряд других понятий, 

таких как «способ преступления», «событие преступления», «механизм 

совершения преступления» и «механизм преступного поведения» тесно 

связаны с ним и важны для полного понимания этого явления. Понятие «способ 

преступления» не соответствует понятию «преступная деятельность» ни по 

объему, ни по содержанию. Эти понятия связаны как процесс и средство его 

осуществления. Причем «способ» может соответствовать только уровню 

совершения конкретного преступного действия. В противном случае вся 

преступная деятельность будет состоять из единичной операции как способа 

совершения конкретного действия. 

Механизм преступной деятельности является традиционной категорией в 

криминалистике. В криминологии нет необходимости претендовать на этот 

термин. Несмотря на более чем 50-летнюю историю его использования, в 

криминалистической литературе до сих пор ведутся дискуссии по поводу его 

содержания. 

                                                 
1 Лубин А.Ф. Механизм преступной деятельности как междисциплинарная научная 

категория // Вестник ННГУ. 2011. № 2(4)-25. С. 169. 
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 Р.С. Белкин определяет механизм преступления как многокомпонентную 

систему, включающую действия субъекта преступления, потерпевшего и 

случайных участников, а также обстоятельства, определяющие способ 

совершения и сокрытия преступления, связи и отношения между его 

элементами. А.М. Кустов дополняет это понятие элементами обстановки, 

используемыми участниками преступного события, и предметом преступного 

посягательства.1. 

Заслуживает внимания определение П.Г. Великородного, который под 

механизмом преступления понимает обусловленное действиями виновного 

лица пространственно-временное взаимодействие материальных тел и 

физических лиц (лица), в ходе которого возникают качественные изменения 

взаимодействующих объектов, отражающиеся в материальных и идеальных 

следах, а также формируется причинная связь между способом действий и 

наступившими последствиями2. 

Следуя предназначению криминалистики как науки, оптимизирующей 

процесс раскрытия и расследования преступлений, по нашему глубочайшему 

убеждению, в понятии «механизм преступления» в качестве стержневого 

элемента следует рассматривать процесс и результат формирования причинной 

связи между противоправным поведением (преступным деянием) и преступным 

результатом, которые отражаются в материальных и идеальных следах. 

По мнению В.Н. Эминова и В.Е. Кудрявцева, криминогенная обстановка - 

это совокупность факторов, способствующих сохранению или росту 

преступности (отдельного ее рода или видов) на отдельной территории3. 

Криминологическая литература часто использует термин «механизм 

преступной деятельности», который является комплексной системой, 

                                                 
1 Кустов А.М. Криминалистика и механизм преступления: Цикл лекций: Учеб.-метод. 

пособие / Рос. акад. образования, Моск. псих.-соц. ин-т. М.-Воронеж: МПСИ; СОДЭК, 2012. 

С. 39. 
2 Великородный П.Г. Идентификационное исследование способа совершения 

преступлений в целях поиска преступника / Отв. ред. В.Я. Колдин. Астрахань: АГТУ; 

Юрфак, 2017. С 21. 
3 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. Изд. 4-е, перераб. 

и доп. М.: Норма, 2013. С. 774. 
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включающей действия преступника, потерпевшего и случайных участников, а 

также обстоятельства, определяющие способ совершения и сокрытия 

преступления, связи и отношения между его элементами. Однако, в 

криминологии нет необходимости использовать этот термин. Вместо этого, 

криминогенная обстановка может быть определена как совокупность процессов 

и факторов, влияющих на состояние и динамику преступности в определенный 

промежуток времени. Эта совокупность является своеобразным «фоном» 

общественного развития, на котором происходят количественные и 

качественные изменения в преступности под воздействием антикриминогенных 

и криминогенных факторов. Факторы рассматриваются как причины, 

движущие силы какого-либо процесса или явления, определяющие его 

характерные черты. Однако, это определение может быть неясным, поэтому 

профессор В.Д. Малков уточняет, что «фактор» означает только то, что 

представляющее криминологический интерес явление имеет определенное 

значение и влияет на ход и результаты какого-то процесса.1. 

О.В. Старков определяет криминологическую ситуацию как длительное 

состояние отношений, по меньшей мере между двумя сторонами, направленное 

на причинение все возрастающего вреда общественным отношениям. 

Содержание криминогенной ситуации образует характер отношений между 

субъектами и тенденции их развития2. 

Механизм преступной деятельности - это сложная система, включающая 

действия преступника, потерпевшего и случайных участников, а также 

обстоятельства, определяющие способ совершения и сокрытия преступления. 

Однако, в криминологии можно обойтись без этого термина и использовать 

определение криминогенной обстановки как совокупности процессов и 

факторов, влияющих на состояние и динамику преступности в определенный 

промежуток времени.  

                                                 
1 Малков В.Д. Криминология. М.: Академия управления МВД России, 2011. С. 25. 
2 Старков О.В. Криминология. Общая, особенная и специальная части. Учебник. СПб.: 

Юридический центр «Пресс», 2019. С. 181. 
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Факторы рассматриваются как причины, определяющие характерные 

черты процесса или явления. Конкретная жизненная ситуация - это сочетание 

объективных обстоятельств, влияющих на поведение человека, и их 

субъективной оценки. В криминологическом контексте это может быть 

событие или состояние, вызывающее решимость совершить общественно 

опасное действие.  

Криминогенная обстановка - это ситуация, характеризующаяся высокими 

показателями преступности в определенном регионе или социосреде. Она 

может быть провоцирующей или способствующей принятию решения о 

конкретном преступлении.  

В каждой конкретной ситуации криминогенность находит свое 

выражение, и складывается «конкретная жизненная ситуация». Описание 

механизма детерминации преступного поведения в соответствии с этой схемой 

позволяет раскрыть все негативные свойства криминогенного объекта и учесть 

стадии развития преступления и личности преступника, а также временные 

факторы. 

Криминальная виктимология - это научная отрасль, которая изучает 

проблему жертвы преступления с учетом уголовного права, уголовного 

процесса и криминологии. В России и западных странах организация 

виктимологической профилактики существенно отличается друг от друга. В 

западных странах она функционирует как единая система, включающая 

национальное и международное законодательство, органы государственной 

власти, институты гражданского общества, социально активных граждан. В 

России же можно говорить только об отдельных элементах 

виктимологического профиля, которые проявляются в практике 

общесоциальной и криминологической предупредительной деятельности.1.  

Важнейшей частью криминолого-виктимологического подхода к 

предупреждению преступности выступает прогнозно-аналитическое 

                                                 
1 Палаян А.С. Виктимность социальных групп как элемент системы профилактики 

преступности // Российский следователь. 2012. № 7. С. 26 - 28. 
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исследование региональной криминальной обстановки. Очевидно, что в 

условиях современной России возможны лишь точечные исследования, однако, 

если принять во внимание территориальное положение сложившихся 

сообществ виктимологов (Северо-Западный, Центральный, Южный, Сибирский 

федеральные округа), можно надеяться, что при организации и 

финансировании сколько-нибудь масштабных социологических исследований 

вполне реально будет учитывать и региональный фактор. 

При разработке стратегии исследования важно установить максимально 

точную корреляцию с виктимологическими программами западных 

криминологов. Это позволит не только учесть богатый опыт зарубежных 

коллег, но и экстраполировать выявленные ими тенденции, закономерности, 

характеристики на социальное пространство России, более точно предугадать 

перспективы воздействия глобализационных процессов на общий фон 

виктимности в нашей стране. Прежде всего речь идет о характеристиках страт 

со стабильной виктимностью, в отношении которых западные криминологи не 

зафиксировали сколько-нибудь решающего воздействия географического 

фактора. 

Таким образом, «специфическая предрасположенность отдельных людей 

становиться жертвами тех или иных преступлений» носит не биологический, а 

социальный характер, она представляет собой степень относительной 

способности оказаться в роли потерпевшего и обусловлена совокупностью 

личностных качеств того или иного человека, в определенной жизненной 

ситуации отрицательно взаимодействующих с внешними факторами1. 

Степень виктимности четче проявляется, если рассматривать жертву 

преступления в связи с ее поведением, внутренними и внешними факторами, 

влияющими на ее виктимность. Степени различаются в случаях отрицательного 

поведения жертвы без оттенка провокации, или провокационного поведения 

                                                 
1 Пахомова Е.В. Социально-демографические и нравственно-психологические 

обстоятельства в аспекте личностной виктимности // Общество и право. 2011. № 2. С. 175 - 

179. 
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жертвы, или социально полезного поведения жертвы, вызывающего 

недовольство со стороны преступника.  

Индивидуальная виктимность — это свойство конкретного человека, 

обусловленное его социальными, психологическими или биофизическими 

качествами (либо их совокупностью), способствующее в определенной 

жизненной ситуации формированию условий, при которых возникает 

возможность причинения ему вреда противоправным актом1.  

Виктимность массовая:  

- видовая - предполагает уязвимость некоторой группы людей, 

объединенной определенными признаками относительно конкретных 

противоправных посягательств (например, старшеклассники, обучающиеся в 

одной школе у одного преподавателя);  

- групповая - характеризует повышенную уязвимость определенных 

категорий людей, обладающих сходными социально-демографическими, 

психопатологическими, биофизическими и иными качествами (например, 

несовершеннолетние, имеющие недостатки умственного развития). 

Традиционно выделяются следующие типы виктимного поведения жертв 

сексуальных преступлений2:  

1. Активное провоцирующее поведение:  

- прямо подстрекающее - жертва прямо просит совершить с ней действия 

сексуального характера;  

- косвенно подстрекающее - поведение жертвы позволяет преступнику 

полагать о желательности для жертвы каких-либо сексуальных действий по 

отношению к ней либо о возможной безнаказанности такого рода преступного 

посягательства). 

                                                 
1 Авдийский В.И., Букалерова Л.А.  Криминология : учебник для вузов. М., 2023. С. 

149. 
2 Насимов Г.А. К вопросу о виктимности несовершеннолетних жертв посягательств на 

половую неприкосновенность // Молодой ученый. 2021. № 49 (391). С. 243-244. 
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Проведенное Е. А. Алиевой исследование1 показало, что действия 

каждого третьего потерпевшего от развратных действий позволяют отнести их 

виктимное поведение к данному типу. 

2. Пассивное поведение - характеризуется неспособностью жертвы 

противодействовать совершению сексуального посягательства. 

Нередко в оправдание своих действий обвиняемые в изнасиловании 

говорят о плохой репутации своих жертв, подчеркивают данное обстоятельство 

родственники и близкие обвиняемых.  

В отличие от изнасилования, при совершении насильственных действий 

сексуального характера посягательство может осуществляться как на лиц 

женского, так и мужского пола. 

Таким образом, в работе подчеркивается важность понимания 

криминогенных и некриминогенных ситуаций для предотвращения 

преступлений и реабилитации преступников. Однако, на практике возникают 

трудности в определении статуса потерпевшего, что затрудняет работу 

правоохранительных органов. Для приобретения статуса потерпевшего 

необходимо выполнение двух условий: причинение вреда от преступления и 

вынесение постановления уполномоченным должностным лицом. Различия 

между материальным и процессуальным определениями потерпевшего 

заключаются в том, что в уголовном праве признаки потерпевшего необходимы 

для регулирования ответственности виновного, а в уголовном процессе - для 

обеспечения всестороннего, полного и объективного правосудия. 

§2. Взаимодействие жертвы с преступником на всех стадиях 

совершения преступления  

 

 

Иногда действия преступника могут зависеть не только от его личности, 

но и от поведения потерпевшего. Неосторожные, аморальные и 

                                                 
1 Алиева Е.А. Криминологическая характеристика личности жертвы развратных 

действий // Мир юридической науки. 2017. № 12. С. 62. 
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противоправные поступки могут подать идею преступления, создать 

криминальную обстановку и облегчить наступление преступного результата. 

Поведение жертвы может вызвать сильнейший аффект, страх, ненависть и 

ярость у преступника, что может привести к нежелательным психомоторным 

реакциям. Иногда это объясняет, почему вор, грабитель или насильник 

становятся убийцами, хотя изначально не планировали убийство. В других 

случаях жертва постоянно унижает и оскорбляет будущего преступника, что 

приводит его в аффективное состояние и провоцирует насилие. 

Исходя из поведения потерпевшего ситуации, предшествующие 

преступлению, можно разделить на четыре группы1:  

- ситуации, в которых действия потерпевших имеют провоцирующий 

характер, содержат в себе повод к совершению преступления (насилие и т. д.). 

Это противоправное или (и) аморальное поведение;  

- ситуации, в которых действия потерпевшего имеют неосторожный 

характер, создавая тем самым благоприятные условия для совершения 

преступления (например, оставление без присмотра личных вещей в таких 

местах, где относительно велика возможность их похищения). Неосторожность 

поступков потерпевшего понимается, конечно, не в уголовно-правовом, а в 

криминологическом смысле;  

- ситуации, в которых действия потерпевшего правомерны, но вызывают 

противоправное поведение преступника (например, правильная критика в адрес 

человека, нетактично ведущего себя в общественном месте, порождает с его 

стороны насилие по отношению к сделавшему замечание лицу);  

- ситуации, в которых действия потерпевшего не отвечают необходимым 

требованиям предосторожности, предусмотрительности (профессиональная 

виктимность: инкассаторы, сотрудники служб охраны, безопасности и др.). 

                                                 
1 Роль виктимного поведения потерпевших в механизме совершения преступления 

[Электронный ресурс]. Официальный сайт Министерства Внутренних дел Республики Саха. 

– Режим доступа: https://14.мвд.рф/document/19024819 
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В некоторых случаях поведение жертвы может способствовать 

совершению преступления. Например, провокация - это действия 

потерпевшего, которые могут включать угрозы, насилие и оскорбления, часто 

при совместном употреблении алкоголя. Аморальное и противоправное 

поведение жертвы может иметь криминогенный эффект и способствовать 

возникновению криминальной обстановки. Однако необходимо отметить, что 

совершение преступных действий в отношении потерпевшей является уголовно 

наказуемым действием, независимо от поведения жертвы. Например, 

посягательство на половую неприкосновенность лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения и неспособных оказать сопротивление, признается 

совершенным с использованием беспомощного состояния. 

Этот вывод следует из Постановления Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 марта 2001 года по уголовному делу в отношении 

Ложкина, осужденного Красноярским краевым судом 20 августа 1999 года по п. 

п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 131, а также за совершение других 

преступлений1.  

Ложкин, в частности, признан виновным в том, что довел двух 

потерпевших до сильной степени алкогольного опьянения, затем, используя их 

беспомощное состояние, совершил насильственные половые акты, после чего 

убил обеих с целью скрыть изнасилование.  

Т.е. данный пример говорит нам о тем, что жертвы своим поведением 

никак не провоцировали преступника на совершение деяния, у второго уже 

изначально имелся умысел опоить их с желанием дальнейшего совершения 

половых актов.     

В подавляющем большинстве случаев анализ сексуальных преступлений 

сводится к изучению личности преступника, его сексуального развития, при 

                                                 
1 О результатах обобщения практики принесения Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации протестов в порядке надзора в Президиум Верховного Суда 

Российской [Письмо Генеральной прокуратуры РФ, принято 15 марта г.: по состоянию на 

11.03.2023 г.]. - Законность. - 2002. - № 5. 
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этом практически не учитывается поведение и личность жертвы. Но, как 

показывают социально-криминологические исследования, в создании 

способствующей преступлению ситуации, а также и в динамике совершения 

преступления зачастую сама жертва играет значительную роль. 

Полученные в результате исследования данные позволили сделать вывод 

о том, что поведение жертвы сексуального преступления состоит из трех фаз: 

- поведение в допреступный период; 

- поведение в момент совершения преступления; 

- поведение после совершения преступления. 

Поведение жертвы в допреступный период. 

Анализ уголовных дел, информация, полученная методом 

трансформированного интервью, дали возможность установить особенности 

поведения жертвы в допреступный период. 

Оказалось, что 18 % жертв сознательно провоцировали мужчину на 

сексуальную связь. Женщины заигрывали, делали недвусмысленные намеки, 

способствовали употреблению спиртных напитков и т. п. с расчетом, что в 

последний момент они смогут избежать нежелательной близости. Причем часто 

это «заигрывание» жертвы, осуществляли в состоянии алкогольного 

опьянения. 

16 % жертв вели себя практически так же, т. е. своим поведением давали 

понять мужчине об их желании установить с ним сексуальные отношения, но 

делали это неосознанно, не до конца понимая провокационную подоплёку 

своих действий. 

Наиболее часто такое поведение присуще людям с истероидной 

акцентуацией характера. У этих людей постоянное желание быть в центре 

внимания, причем его они готовы достигать любым способом. Очень часто 

удовлетворение этого желания и приводит иногда к нежелательным для них 

последствиям. 

Фактически обе отмеченные группы жертв (а это каждая третья из 

общего количества пострадавших) в допреступный период принимали самое 
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активное участие в создании преступной ситуации, являясь инициатором 

установления первого контакта с будущим преступником. Именно эта 

активность привела к возникновению преступной ситуации. 

Остальные 66 % жертв не участвовали в создании преступной ситуации, 

не имели намерений вступать в какие-либо, а тем более сексуальные 

отношения. 

Было выявлено, что определенное количество жертв в момент, 

предшествующий изнасилованию, фактически испытывали положительные 

психоэмоциональные состояния небольшой силы. Эти жертвы при вербальном 

описании своего состояния скрывали факт наличия положительных эмоций, 

всячески представляя себя «чистой жертвой». Количество таких жертв 

соответствует 0,27 % опрошенных. Это лица, которые преднамеренно создали 

преступную ситуацию с целью получения впоследствии определенной выгоды 

(заставить жениться, получить материальное возмещение, устроиться на 

работу и т. п.). 

поведение жертвы в момент совершения преступления. 

Проведенные исследования дали возможность выделить основные формы 

поведения потерпевшей в момент совершения преступления против нее. Все 

особенности поведения сгруппировали по признаку активности поведения 

жертвы и определили следующие пять основных форм: 

- отсутствие обороны; 

- пассивная оборона; 

- оптимально-активная оборона; 

- агрессивная оборона; 

- аутоагрессивная оборона. 

Отсутствие обороны(встречается в 3 % от общего числа обследованных). 

При этой форме поведения у жертвы за частую возникает заторможенность 

психомоторных реакций, приводящая к отсутствию каких-либо действий, 

направленных против нападающего. 
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Причины возникновения заторможенности могут быть различными — 

тип высшей нервной деятельности жертвы, страх получения значительных 

увечий, возможность смерти, неожиданное попадание в незнакомые 

обстоятельства и т. п. 

Данная форма поведения может наблюдаться также у людей, которые 

преднамеренно провоцируют преступление против себя с целью получения в 

дальнейшем каких-либо выгод. 

Пассивная оборона(34 % от общего числа). В начальный период 

нападения оказывается определенное кратковременное вялое противодействие. 

Если агрессия со стороны нападающего усиливается, то жертва прекращает 

оборонительные действия. 

Оптимально-активная оборона(49 % от общего числа. Наиболее часто 

встречающаяся). Для защиты жертва использует различные виды и формы 

воздействия на преступника (как вербальные, так и невербальные). В 

некоторых случаях такие действия достаточны для приостановления насилия. 

После снятия угрозы насилия или после совершения преступления какие-либо 

действия со стороны жертвы прекращаются. 

В данной форме поведения примечательным также является то, что 

жертва не стремится нанести преднамеренно какой-либо физический ущерб 

нападающему, а только противодействует ему. 

Агрессивная оборона(12 % от общего числа). Для защиты жертва ведет 

себя агрессивно на протяжении всего преступления. При такой форме 

поведения агрессивные действия со стороны жертвы могут превышать 

необходимые, что может привести к физическому уничтожению нападающего, 

переводя жертву в класс преступника. Прекращение насилия не всегда 

приводит к прекращению агрессивных действий со стороны жертвы. 

Аутоагрессивная оборона(2 % от общего числа). Жертва направляет свою 

агрессию против самой себя. В процессе нападения у жертвы возникает 

тяжелое психическое состояние, приводящее зачастую к суициду. 

Поведение жертвы после совершения преступления. 
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Сразу непосредственно после совершения преступления у жертвы может 

наблюдаться шоковый срыв. В течение нескольких минут человек испытывает 

такие симптомы шока, как дрожь, озноб, слезы, тошнота, холодный пот и т. п. 

Это не признаки слабости, а реакция на шок, которая возникает после 

завершения кульминационного момента ситуации. У жертвы может 

наблюдаться затруднение в понимании реальности только что произошедшего. 

Для нее может быть трудно сконцентрироваться и вспомнить детали. 

По отношению к преступнику существует два основных варианта 

поведения жертвы изнасилования после совершения преступления: 

- наказание преступника любой ценой; 

- под влиянием возможного социального «наказания» жертва стремится 

скрыть факт совершения преступления, так как последующее судебное 

разбирательство, огласка, по мнению жертвы, могут нанести ей вред еще 

больше, чем само преступление. 

Для наказания преступника при первом варианте поведения 

пострадавшая либо обращается в правоохранительные органы, либо использует 

свои социальные связи (для осуществления возмездия привлекает знакомых, 

нанимает каких-либо людей и пр.). Последний вариант наказания обидчика 

предпочтительным считают 14 % от числа всех анкетированных. 

Поведение во втором случае характеризуется тем, что пострадавшая 

всячески скрывает сам факт совершения преступления. В некоторых случаях 

возможность огласки вызывает тяжелое психическое состояние у потерпевшей, 

что может привести к суициду. 

Так 48 % опрошенных женщин уверены, что обнародование факта 

изнасилования ухудшит их социальный статус. Это является для них одним из 

основных препятствий при обращении в ОВД для возбуждения уголовного 

дела по факту преступления. 

Таким образом, многие жертвы сексуальных преступлений, не веря в 

существующую правоохранительную систему, пытаются вершить правосудие 

собственными силами. Поведение этой категории жертв в большей мере 
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обусловлено психологической травмой, которую они получили в результате 

совершенного против них деликта. 

Виктимизация – это процесс, при котором жертва преступления 

становится объектом дальнейшего насилия со стороны общества, системы 

правосудия и даже близких людей. В контексте изнасилования виктимизация 

может происходить на нескольких уровнях. 

Первый уровень виктимизации – это отношение окружающих людей к 

жертве. Часто жертву изнасилования винят в происшедшем, считая, что она 

сама виновата в произошедшем. Это может происходить из-за стереотипов о 

том, что жертвы изнасилования должны быть одеты скромно и не должны 

находиться в опасных местах. Кроме того, жертва может столкнуться с 

недоверием со стороны близких людей, которые не верят ей или считают, что 

она преувеличивает произошедшее. 

Второй уровень виктимизации – это отношение правоохранительных 

органов к жертве. Часто жертву изнасилования допрашивают и допрашивают, 

не давая ей возможности отдохнуть и восстановиться после произошедшего. 

Кроме того, жертва может столкнуться с недостаточной защитой со стороны 

полиции и судебной системы, что может привести к тому, что насильник 

останется безнаказанным. 

Третий уровень виктимизации – это отношение общества к жертве. Часто 

жертву изнасилования ставят под сомнение ее моральные качества и 

способность принимать решения. Кроме того, жертва может столкнуться с 

насмешками и презрением со стороны окружающих, что может привести к еще 

большей травматизации. 

Чтобы предотвратить процесс виктимизации потерпевших при 

изнасиловании, необходимо изменить отношение общества к этому 

преступлению. Важно пропагандировать знания о том, что изнасилование – это 

тяжкое преступление, за которое насильник должен нести ответственность. 

Кроме того, необходимо уважительно относиться к жертвам и оказывать им 

поддержку, вместо того чтобы ставить их под сомнение. 
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Одним из способов борьбы с виктимизацией является создание 

безопасной среды для жертв изнасилования. Необходимо обеспечить жертвам 

доступ к медицинской помощи, психологической поддержке и юридической 

помощи. Кроме того, важно проводить обучающие программы для 

правоохранительных органов и общественности, чтобы изменить отношение к 

жертвам изнасилования. 

Ситуации, в которых поведение потерпевшей носило провоцирующий 

характер.Всего потерпевшие в таких ситуациях составляют 5% от общего 

количества потерпевших. Провоцирующий характер поведения потерпевшей от 

изнасилования проявляется специфически, прежде всего потому, что как бы 

объективно оно не провоцировало будущего насильника, потерпевшая 

действует в определённой мере неосторожно. 

Криминологические составляющие механизма преступления в той мере, в 

какой это касается потерпевшей, сводятся к следующему: 

приведение себя и преступника в состояние опьянения; 

способствование созданию благоприятствующих условий для 

совершения преступления уединением с преступником; 

отсутствие элементарной осторожности и критической оценки 

складывающейся обстановки; 

- демонстрация благосклонного отношения и непротиводействие 

поползновениям преступника в той стадии развития ситуации, когда 

отрицательная реакция, скорее всего, остановила бы будущего насильника. 

Именно непротиводействие в совокупности с демонстрацией 

благосклонности (определённое «авансирование») и являются толчковыми 

моментами, ибо порождают у преступника уверенность (до определённого 

момента) в совпадении интимных желаний. 

Толчковый характер ситуация может иметь не только за счёт прямых 

обещаний потерпевшей. В ряде случаев потерпевшие ведут себя предельно 

провоцирующим образом, хотя прямо ничего и не обещают. В этих случаях они 
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позволяют себя обнимать, целовать, раздевать и даже имитировать половой акт. 

Чаще всего такое поведение сопровождается распитием спиртных напитков. 

Сопротивление, в дальнейшем оказываемое потерпевшей, совершенно 

неожиданно для преступника, и преступление есть уже, в какой-то мере, 

результат неспособности преступника отказаться от удовлетворения полового 

желания. 

Ряд ситуаций, характерных легкомысленным поведением потерпевших, 

связан с тем, что они не просто уединяются с преступником, но обращаются с 

просьбой покататься на машине, мотоцикле. Далее события развиваются по той 

же схеме: складывается обстановка, когда потерпевшая остаётся один на один с 

преступником, но оказывает ему сопротивление. Как и во всех ситуациях, где 

есть сопротивление потерпевшей, налицо сочетание противоположных 

криминологических моментов: с одной стороны - создание негативной 

обстановки, с другой - усилия её изменить. 

В практике известны ситуации, когда потерпевшая, находясь у себя дома, 

вечером или ночью, уже будучи в постели или готовясь ко сну, впускает в 

комнату постороннего, незнакомого или малознакомого мужчину, который, в 

конечном итоге, совершает изнасилование. Часто преступлению предшествует 

употребление спиртных напитков вместе с будущим насильником, который 

обычно их и приносит. Мотивы столь неосторожного поведения в подобных 

ситуациях различные: желание познакомиться, употребить спиртные напитки, 

просто легкомыслие. 

Очень редко, но встречаются положения, когда изнасилования 

совершаются бывшими мужьями, с которыми потерпевшие никаких интимных 

отношений не поддерживают, но объективно создают благоприятную для 

преступления обстановку: оставляют ночевать, общаются с ними и так далее. 

Ситуации, в которых поведение потерпевших было положительным или 

нейтральным.Всего потерпевших по этим ситуациям - 20%. Наиболее часто 

встречаются случаи, в которых потерпевшие не знают преступника и при 
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насилии оказывают ему упорное сопротивление. Место преступления, как 

правило, малолюдные места - неосвещённая улица, двор, подвал, пустырь и т.д. 

Нередки случаи, когда потерпевшие, находясь со знакомыми, не дают 

никакого повода к совершению полового акта, и при нападении на них 

оказывают сопротивление. 

Среди ситуаций, в которых нет негативного поведения потерпевшей, 

следует указать также на такие, в которых потерпевшая находится в 

беспомощном состоянии в силу психической (душевной) болезни, 

бессознательного состояния, физических недостатков, малолетнего или 

престарелого возраста. Преступник в этих ситуациях пользуется тем, что 

потерпевшая или не в состоянии осознать значение действий насильника, или 

не в состоянии противодействовать преступнику, хотя и понимает, что 

совершается изнасилование. 

В этом плане характерны преступления, в которых потерпевшими 

оказываются малолетние девочки, не понимающие значения действий 

преступника и в любом случае не способные оказать ему сопротивление. 

Поэтому изнасилованием является и внешне добровольное половое сношение с 

малолетней девочкой, потому что её согласие не является плодом зрелого 

понимания ситуации и её последствий. 

В заключении, процесс виктимизации потерпевших при изнасиловании 

является серьезной проблемой, которая требует немедленного решения. 

Необходимо изменить отношение общества к этому преступлению и создать 

безопасную среду для жертв. Только тогда мы сможем предотвратить 

виктимизацию и помочь жертвам изнасилования восстановиться после 

произошедшего. 

Выводы, которые можно сделать по данному тексту, заключаются в том, 

что поведение потерпевшего может иметь влияние на возникновение 

криминальной обстановки и способствовать совершению преступлений. 

Однако, необходимо учитывать, что преступление является уголовно 

наказуемым действием, независимо от поведения жертвы. Важно также 
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понимать различия между материальным и процессуальным определениями 

потерпевшего в уголовном праве и уголовном процессе, соответственно. 

Правоохранительные органы должны учитывать все факторы, связанные с 

ситуацией, предшествующей преступлению, чтобы предотвратить его 

совершение и обеспечить всестороннее, полное и объективное правосудие. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей работе был рассмотрен и изучен механизм индивидуального 

преступного поведения на примере преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

В первой главе исследования было изучено понятие механизма 

индивидуального преступного поведения на примере преступлений против 

половой свободы и половой неприкосновенности, рассмотрена  общая 

характеристика и стадии механизма. 

Механизм преступного поведения - определенная последовательность 

формирования умысла на совершение преступных действий и их совершение.  

Одновременно это и процесс взаимодействия личности и внешней среды, 

формирующий преступное поведение человека и реализующий его. Преступное 

умышленное поведение, если включать в него и его генезис (происхождение), 

содержит в себе следующие звенья:  мотивацию,  подготовку (в том числе во 

многих случаях планирование)  и совершение собственно преступного деяния. 

Наряду со средовыми детерминантами преступного поведения 

существенную роль оказывает и генетика индивида. 

Во второй главе работы был осуществлен анализ взаимодействия 

личности преступника и ситуации как причин преступления.  

Причины индивидуального преступного поведения сводятся к 

рассогласованию личности со средой, приводящей к принятию лицом 

юридически неправильного решения. Основания этого рассогласования зависят 

как от деформации личности, так и особенностей воздействия среды 

(конкретной жизненной ситуации) на поведение субъекта, а также от их общей 

совокупности.  

Особенности личности варьируются в весьма широких пределах, начиная 

от малозначительных и случайных черт характера, воли и интеллекта и 

заканчивая глубоко деформированными, устойчивыми свойствами 
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антиобщественного содержания. 

 В третьей главе были рассмотрены вопросы виктимологических 

особенностей преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности. 

Действия преступника часто зависят не только от его личностных 

особенностей, наклонностей и стремлений, но и от поведения потерпевшего, 

который своими неосторожными, аморальными и противоправными 

поступками может подать идею преступления, создать криминальную 

обстановку, облегчить наступление преступного результата.  

Таким образом, говоря о виктимности, можно выделить два основных ее 

вида: личностную виктимность и определенную ролевую виктимность. 

Отношения, связывающие преступника с потерпевшим, и ситуации, которые 

предшествуют и сопровождают преступление, только проявляют личностную 

или ролевую виктимность, создают или, наоборот, уменьшают предпосылки ее 

реализации в преступлении. Виктимность в широком смысле можно еще 

разделить на следующие три группы. 

Индивидуальная виктимность - свойство человека, обусловленное его 

социальными, психологическими или биофизическими качествами, 

способствующее в определенной жизненной ситуации возникновению 

преступления. Это способность человека оказаться в роли жертвы 

преступления в результате отрицательного взаимодействия его личностных 

качеств с внешними факторами, взаимоотношений с потенциальным 

преступником, исполняемой социальной роли, совокупности субъективных и 

объективных характеристик преступления, содействующих виктимизации. 

Групповая виктимность заключается в общем для определенных категорий 

людей, обладающих сходными социальными, демографическими, 

психологическими, биофизическими либо другими качествами, выполняющих 

определенные социальные роли, имеющих «повышенную способность» 

становиться жертвами преступлений. Групповая виктимность может 

рассматриваться и как личностная, и как ролевая. Рассматривая групповую 
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виктимность, можно говорить «об общем социально-психологическом и 

биологическом свойствах определенной группы людей (или выполняемых ими 

одинаковых социальных ролях), которые при известных условиях могут стать 

жертвами одинаковых или подобных по своему характеру преступлений, в 

которых из этих случаев можно говорить и о профессиональной виктимности». 

Групповой виктимностью обладают люди таких профессий, которые 

объективно повышают возможность человека нести в определенных случаях 

ущерб от преступлений. Это работники милиции, кассиры, охранники, 

инкассаторы и другие, это и алкоголики, бомжи и наркоманы. 

Массовая виктимность - объективно существующая реальная 

возможность для определенной части людей в силу их субъективных качеств 

нести физический, моральный и материальный вред. Состояние массовой 

виктимности может определяться статистически, может определяться и в 

динамике, развитии, изменении. Массовая виктимность основывается на самых 

различных показателях, раскрывающих отдельные стороны и в целом 

виктимность как объективное явление. Массовая виктимность все больше 

проявляет себя в современном обществе, где преступность не только 

уменьшается, а все больше набирает обороты. 

Степень виктимности четче проявляется, если рассматривать жертву 

преступления в связи с ее поведением, внутренними и внешними факторами, 

влияющими на ее виктимность. Степени различаются в случаях отрицательного 

поведения жертвы без оттенка провокации, или провокационного поведения 

жертвы, или социально полезного поведения жертвы, вызывающего 

недовольство со стороны преступника. Эти виды поведения отличаются и по 

оценке преступления в отношении его опасности для общества, его социально-

правовой природы и степени выраженности в них виктимности. Изучение 

виктимности во всех ее проявлениях, учитывая ее виктимологическую и 

социально-правовую природу, позволяет определить роль жертвы в генезисе 

преступления, установить степень и характер индивида к содеянному 
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преступлению, раз и навсегда решить вопросы наказания за противоправное 

поведение. 

Потерпевший своим поведением может привести преступника в 

состояние сильнейшего аффекта, страха, ненависти, ярости с сильными 

психомоторными реакциями, которые внезапны, а иногда даже и нежелательны 

для преступника. 

Если мы не будем знать, что представляет собой преступное поведение, 

какими причинами оно определяется, каков его смысл, какие субъективные 

цели преследует человек, совершая преступление, мы, конечно же, не сможем 

построить эффективную систему борьбы с преступностью, поскольку она 

включает в себя как борьбу с преступностью в целом, так и не менее сложный 

уровень - индивидуальное предупреждение преступления.  

Здесь, на этом уровне знание причин преступного поведения, так же, как 

и знание личности преступника, анализ и обобщение соответствующих 

выводов являются совершенно необходимыми. 
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