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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной России наблюдается развитие социально-экономических 

и психологических факторов, которые негативно влияют на криминальную 

обстановку. Особую тревогу вызывают преступления, основанные на жажде 

обогащения и применении силы, которые представляют серьезную угрозу для 

общества. 

Повседневная жизнь наполнена примерами, когда корыстные мотивы и 

агрессия определяют поведение людей, толкая их на преступные действия. 

Насилие превратилось в распространенный инструмент для урегулирования 

споров, а материальная выгода только усугубляет эту проблему. Такие 

корыстно-насильственные действия пронизывают все слои общества, 

значительно сказываясь на общей преступной статистике страны. Они 

приводят к человеческим жертвам и материальным убыткам, что делает эту 

проблему крайне актуальной для изучения. 

Учитывая обширное влияние этих преступлений на жизнь граждан, 

исследование этой проблематики не только важно, но и необходимо, 

поскольку оно может предложить пути к улучшению общественной 

безопасности и снижению уровня корыстно-насильственных деяний. 

Разработка подходов к предотвращению преступлений обогатилась 

благодаря вкладу множества отечественных и зарубежных ученых. Их 

исследования охватывают широкий спектр вопросов от общих теоретических 

основ до специфических мер по различным видам преступлений. Имена таких 

исследователей, как Г.А. Аванесов, А.И. Долгова и другие, связаны с 

выявлением критических факторов, влияющих на эффективность 

профилактических мер. 

Внимание к международному опыту в этой сфере также было 

значительным, с акцентом на работу с такими темами, как киберпреступность 

и сравнительные криминологические исследования. Книги и статьи, 

написанные Я.И. Гилинским, Ю.Н. Ждановым и их коллегами, предоставляют 



4 
 

ценный материал для понимания того, как можно использовать мировой опыт 

в национальных условиях. 

Зарубежные работы, например, анализ криминального поведения, 

осуществленный Куртом Бартолом или исторический обзор человечества от 

Юваля Ноя Харари, показывают, что проблемы и решения в области 

криминологии могут иметь общечеловеческое значение и применение. Таким 

образом, обмен знаниями и опытом между странами способствует 

формированию более эффективных стратегий в борьбе с преступностью. 

Целью данного исследования является анализ современного состояния 

корыстно-насильственной преступности и выработка предложений по мерам 

предупреждения корыстно-насильственных преступлений. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать понятие и особенности  

корыстно-насильственных преступлений; 

2. Выявить и изучить причины и условия совершения  

корыстно-насильственных преступлений; 

3. Исследовать криминологическую характеристику лиц, 

совершающих корыстно-насильственные преступления; 

4. Изучить зарубежный опыт предупреждения корыстно-

насильственных преступлений; 

5. Проанализировать деятельность органов внутренних дел по 

предупреждению, выявлению и пресечению грабежей и разбоев; 

6. Предложить меры виктимологической профилактики  

корыстно-насильственных преступлений. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с предупреждением грабежей и разбоев. 

Предметом исследования выступают состояние, динамика и структура 

корыстно-насильственных преступлений; факторы, детерминирующие эти 

преступления; криминологические характеристики лиц, совершающих такие 

преступные деяния; система предупреждения указанных преступлений. 
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Методология и методы исследования. В данном исследовании 

используются системно-структурный анализ действующего законодательства, 

научной литературы и судебной практики, охарактеризованы корыстно-

насильственные преступления на основе диалектико-материалистической 

методологии, в рамках которой применялась совокупность общенаучных и 

частно-научных методов исследования: логический, формально-

юридический, сравнительно-правовой, статистический, систематизация 

полученных данных и другие методы познания. 

Правовую базу данного исследования составили Конституция 

Российской Федерации, действующее уголовное, уголовно-процессуальное и 

гражданское законодательство РФ, иные нормативно-правовые акты, а также 

постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

Теоретическую основу данной работы сформировали различные труды 

отечественных криминологов Г.А Аванесова; А.И. Алексеева,  

Ю.М. Антоняна, М.М. Бабаева, А.И. Долговой, А.Э. Жалинского,  

К.Е. Игошева, В.Н. Кудрявцева; В.Л. Квашиса, А.Б Сахарова. Также 

изучением криминологических аспектов корыстно-насильственной 

преступности занимались такие известные ученые, как Г.Н. Борзенков,  

В.А. Владимиров, В.В.Ераскин, Д.А. Корецкий, А.А. Курашвили, П.Н. Кобец, 

Ю.И. Ляпунов, С.К. Лесной, А.А. Тайбаков и другие. 

При написании данной работы использовались научные публикации по 

криминологии, социологии, психологии, а также касающиеся вопросов 

уголовного права, административной деятельности ОВД. 

Эмпирическую базу исследования составили судебная практика по 

делам о корыстно-насильственных; использованы решения Верховного Суда 

РФ по отдельным уголовным делам, а также материалы уголовных дел 

грабежах и разбоях. 

Были проанализированы статистическая информация Главного 

информационно-аналитического центра МВД России и ИЦ МВД по УР о 

состоянии преступности; материалы конференций, посвященных проблемам 
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борьбы с корыстно-насильственными преступлениями, результаты 

эмпирических исследований. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя 

шесть параграфов, заключения и списка использованной литературы. 

  



7 
 

ГЛАВА I. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 161-162 УК РФ 

§ 1. Криминологическая характеристика и общественная 

опасность корыстно-насильственных преступлений 

 

Криминологической характеристикой понимается научное описание 

значимых явлений, процессов, их особенных черт в целях раскрытия 

закономерностей и выработки соответствующих рекомендаций. Она 

основывается на анализе статистических данных о совершенных 

преступлениях и выражается в количественных и качественных показателях. 

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

география, латентность и социальные последствия; а также динамика, 

отражающая количественные и качественные изменения преступности во 

времени (например, динамика состояния, динамика удельного веса)1. 

Структура насильственной преступности характеризуется следующим 

образом: 

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

2)  убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившегопреступление-0,3%; 

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

4)  умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью - 

38,2%; 

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

6)  иные - 7,1%2. 

Корыстно-насильственные преступления отличаются тем, что в их 

основе лежит мотив, связанный с личной выгодой. Корысть традиционно 

                                                             
1 Артюшина О.В. Криминологическая характеристика насильственной преступности в 

современной России // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015.  № 

2 (20). С. 19. 
2 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2023 года. - URL: https://mvd.ru/ 

folder/101762/item/2994866/ 

https://mvd.ru/
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считается одним из наиболее мощных стимулов, способных подталкивать 

людей к совершению противоправных действий3. 

В социологических трудах корысть часто трактуется как стремление к 

личной выгоде, денежному обогащению или наживе. Например, В.И. Зорин 

определяет корысть как желание накапливать все исключительно для себя, а 

А.П. Крюковских — как стремление получить материальную выгоду любыми 

средствами. Эти определения подчеркивают исключительно негативный 

моральный аспект корысти4. 

В диссертационном исследовании С.В. Дубченко5 проводится 

разграничение между корыстью и материальной выгодой, подчеркивая, что 

эти понятия не являются синонимами. Он отмечает, что корысть не всегда 

связана с желанием получить материальную выгоду. Б.В. Харазишвили в 

своей работе указывает, что всякая материальная заинтересованность может 

быть связана с корыстью, независимо от конкретных её проявлений. Однако 

он подчеркивает, что корысть отличается от обычной материальной 

заинтересованности, поскольку предполагает получение выгоды аморальным 

способом6. 

В уголовно-правовой литературе корысть трактуется достаточно 

широко. Например, С.А. Тарарухин подчеркивает, что корыстная цель — это 

не просто личная заинтересованность, а стремление изъять имущество 

потерпевшего и обратить его в свою пользу или в пользу других лиц. 

Психологи указывают на изменчивость корысти под влиянием 

различных обстоятельств. Например, корыстные побуждения закоренелого 

                                                             
3 Гончарова М.В., Подволоцкий И.Н. Мотивация преступного поведения корыстных 

преступников // Международный научно-исследовательский журнал. 2019. № 3-2 (57). С. 

123. 
4 См.: Жилина Н.Ю., Овсяникова Е.А., Савельева И.В. Мотивация в механизме 

преступного поведения // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2019. № 2 (81). С. 119. 
5 Дубченко С.В. Уголовно-правовая характеристика корыстно-насильственных 

преступлений: автореф. дис...канд.юрид. наук. Тюмень,2008.  С. 10. 
6 См.: Ванина А.А., Беркович О.Е. Проблемы формирования мотивации личности в 

преступном поведении // Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и 

практики. 2018. № 3 (8). С. 229. 
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преступника могут отражать его личностные черты, в то время как у 

подростка, занимающегося вымогательством, мотивы могут быть совершенно 

иными. Корысть может проявляться в стремлении к получению имущества, 

избавлению от долгов или незаконному обогащению. Например, преступники 

могут уничтожить улики своих преступлений, чтобы скрыть хищение7. 

Исследователи М.Г. Миненок и Д.М. Миненок предложили 

классификацию корысти на несколько форм: корысть-стяжательство, 

корысть-накопительство, корысть-потребительство, корысть-утилитаризм и 

корысть-престиж. Хотя такое деление условно, оно может помочь в 

различении типов личностей корыстных преступников. 

С правовой точки зрения корысть — это низменное побуждение, 

лежащее в основе различных преступных деяний8. Таким образом, корысть 

следует понимать как стремление удовлетворить свои потребности через 

совершение преступных действий, направленных на завладение чужим 

имуществом или освобождение от обязательств. 

Вторым ключевым элементом корыстно-насильственных преступлений 

является насилие, которое используется для облегчения достижения 

преступной цели. В российском законодательстве точного определения 

насилия нет, что свидетельствует о пробелах в правовом регулировании этого 

понятия. Всемирная организация здравоохранения определяет насилие как 

преднамеренное применение физической силы или власти, которое может 

привести к травмам, смерти, психологическим проблемам или ущербу. 

В уголовном праве насилие трактуется как принуждение, включая как 

физическое, так и психическое воздействие на человека. В узком смысле 

насилие понимается как действия, наносящие вред другим людям и 

ограничивающие их свободу. Л. В. Сердюк считает, что насилие всегда 

                                                             
7 Магданурова Э.Н., Стуколова Л.С. Мотивация преступного поведения // E-Scio. 2019. 

№ 4 (31). С. 3. 
8 Золочевская Е.Е. Мотивация преступного поведения // Сибирский торгово-

экономический журнал. 2018. № 7. С. 76. 
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предполагает противозаконность, что отличает его от «преступного» насилия, 

подразумевая, что существует и «непреступное» насилие. 

В литературе встречаются и более конкретные определения насилия, 

например, Р.Д. Шарапов считает, что насилие — это преступное 

посягательство на физическую безопасность человека, выражающееся в 

умышленном причинении физического или психического вреда. Насилие 

может быть физическим или интеллектуальным. Физическое насилие 

включает использование силы или оружия, тогда как интеллектуальное — 

воздействие на психику жертвы, например, с помощью угроз или запугивания. 

Исследователи отмечают, что насилие всегда совершается против воли 

потерпевшего и направлено на подавление его способности к сопротивлению. 

Насилие может быть кратковременным, как побои, или длительным, как 

истязания. Объектом физического насилия могут быть телесная 

неприкосновенность или здоровье человека. 

Также отмечается, что насилие всегда совершается с умышленной 

формой вины, поскольку преступник осознает, что действует вопреки 

желаниям потерпевшего. Корыстно-насильственные преступления — это 

противоправные, общественно-опасные деяния, совершаемые из корыстных 

побуждений и сопряженные с причинением физического или психического 

вреда. 

Таким образом, корыстно-насильственные преступления можно 

рассматривать как особую категорию преступлений, которые направлены не 

только на имущественные блага, но и на физическое и психическое здоровье 

человека. 
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§ 2. Причины и условия преступлений, предусмотренных ст. 161-

162 УК РФ 

 

Причинность преступности можно определить как процесс 

возникновения и зарождения преступности в обществе. Как отмечает 

А.И. Долгова, изучение преступности, ее изменений - это начальный пункт 

криминологического исследования. Между этапом познания, оценки 

преступности и этапом организации борьбы с ней обязателен этап выявления 

детерминации и причинности преступности. 

Причины и условия преступности в разных источниках называются по- 

разному (детерминанты, факторы и пр.).  

Под причинами преступности следует понимать социальные, 

экономические, политические, психологические и другие объективно 

существующие факторы, которые порождают и постоянно воспроизводят 

преступность. К условиям преступности необходимо относить совокупность 

тех явлений, которые сами по себе не могут породить преступность, но служат 

обстоятельствами, которые способствуют ее появлению и существованию. На 

сегодняшний день в криминологии условия преступности классифицируются 

на три основные группы: 

- сопутствующие условия, т.е. те, которые образуют общий фон событий 

и явлений, обстоятельства места и времени; 

- необходимые условия, без которых событие не могло бы наступить; 

- достаточные условия, т.е. комплекс всех необходимых условий. 

Детерминанты преступности определены прежде всего условиями 

жизни людей в стране и ее регионах. Среди основных причин сегодня можно 

выделить следующие: социально-экономические, социально-культурные, 

организационно-управленческие, воспитательные, политические, 

психологические, правовые. 
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Причины и условия, способствующие совершению корыстных и 

корыстно-насильственных преступлений, разнообразны и многочисленны. Их 

можно разделить на несколько групп: экономические, правовые, социально-

психологические и демографические9. 

Одной из ключевых причин роста корыстно-насильственной 

преступности является кризис системы ценностей, которая существовала на 

протяжении многих лет. Это касается как моделей экономического и 

правового поведения, так и невозможности для большинства населения 

достигнуть провозглашенных ценностей и стандартов потребления законными 

методами10. 

Экономические причины связаны с переходом к рыночным 

отношениям, которые изменили систему удовлетворения потребностей 

населения, сложившуюся в советский период. Новая иерархия ценностей и 

усиление социального неравенства привели к тому, что поляризация доходов 

между бедными и богатыми стала более явной. В результате этого обострилась 

социальная напряженность, что способствовало росту преступности. На 

сегодняшний день 7% богатых граждан имеют такие же доходы, как и 30% 

беднейшего населения. Чем больше разрыв между богатыми и бедными, тем 

выше уровень преступности и социального напряжения11. 

Социальное неравенство, возникшее из-за разрыва между доходами 

«новых русских» и «новых бедных», основано не на различиях в труде или 

участии в производстве, а на использовании служебного положения для 

получения незаконных доходов или на криминальной деятельности. 

Безработные, не имея легальных источников дохода, оказываются более 

подвержены совершению преступлений. В этой ситуации нормальное 

                                                             
9 Артюшина О.В. Криминологическая характеристика насильственной преступности в 

современной России // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015.  № 

2 (20). С. 19. 
10 Шарапов Р.Д. Насилие в уголовном праве (понятие, квалификация, совершенствование 

механизма уголовно-правового предупреждения): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 

Екатеринбург, 2009. С. 11. 
11 Криминология: Общая и Особенная части : курс лекций / под общ. ред. Р.М. Абызова. 

Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2020. С. 178. 
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формирование денежных средств нарушается, что усугубляется недоверием 

населения к правоохранительным органам. По данным опросов, 70% граждан 

не доверяют правоохранительным органам, а 65% сотрудников полиции 

считают, что население относится к их деятельности с подозрением. 

К социально-психологическим факторам, влияющим на совершение 

преступлений, можно отнести образ жизни преступников. Этот образ жизни 

формируется под воздействием социальных, экономических и идеологических 

факторов и оказывает значительное влияние на поведение человека. Важными 

элементами образа жизни являются формы жизнедеятельности людей в 

различных сферах, таких как материальное производство, общественная и 

личная жизнь. Образ жизни показывает, какие цели преследует человек и 

какими средствами их достигает. 

Особенности образа жизни корыстных преступников, такие как 

длительное уклонение от общественно полезного труда и стремление к 

получению материальных благ без усилий, способствуют формированию 

корыстной ориентации и склонности к совершению преступлений. Моральная 

деформация таких преступников основывается на жажде наживы, вере во 

всесилие денег и стремлении к легкой жизни. 

К демографическим факторам, влияющим на совершение преступлений, 

относятся пол, возраст, уровень образования и уровень жизни. В 

исследованиях отмечается, что в большинстве случаев корыстные 

преступления совершают мужчины в возрасте от 18 до 29 лет, причем 87% из 

них не имеют работы, а 70% работающих трудятся в коммерческих структурах 

и имеют низкий уровень образования12. 

В криминологии существует типология личности корыстных и 

корыстно-насильственных преступников, основанная на мотивах их 

преступного поведения. Среди них выделяются «утверждающийся» тип, 

характеризующийся стремлением к самоутверждению, и 

                                                             
12 Криминология: Общая и Особенная части : курс лекций / под общ. ред. Р.М. Абызова.  

Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2020.  С. 178. 
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«дезадаптированный» тип, отличающийся антисоциальным образом жизни. К 

профессиональным преступникам относятся те, кто систематически 

совершает преступления для извлечения материальной выгоды. Их можно 

разделить на два подтипа: монокорыстные, извлекающие материальную 

выгоду без насилия, и насильственно-корыстные, использующие насилие для 

достижения своих целей. 

В зависимости от ситуации можно выделить несколько категорий 

преступников: те, кто совершает преступления из-за невозможности 

удовлетворить материальные потребности законным путем; те, кто совершает 

преступления под влиянием внешних обстоятельств; и те, кто поддается 

воздействию неблагоприятной микросреды. 

Личность преступника оценивается не только на основании факта 

совершения преступления, но и с учетом его нравственных и психологических 

характеристик. Нравственные признаки позволяют судить о внутреннем мире 

преступника, его убеждениях и ценностных ориентациях. Психологические 

признаки отражают влияние социальных традиций и привычек на поведение 

преступника. 

При выборе жертвы корыстные преступники ориентируются на 

имущественное положение и виктимный образ жизни жертвы, что 

увеличивает вероятность преступления. Наличие компрометирующих данных, 

таких как собственный бизнес, счета в банке и дорогое имущество, 

значительно повышает риск стать жертвой. 

Примером из судебной практики может служить дело о совершении 

четырех разбойных нападений: согласно материалам дела, 35-летний Евгений, 

похитивший денежные средства, действовал не в одиночку. Неустановленные 

лица предложили мужчине ограбить банк и микрофинансовые организации в 

обмен на погашение его кредитной задолженности. Тот согласился и за два 

дня, 24 и 25 мая 2023 года, совершил четыре разбойных нападения. В 

дальнейшем подсудимый отказался признать себя виновным и заявил, что 

совершил преступления, так как находился под психологическим 
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воздействием разговаривавшей с ним по телефону женщины, которая владела 

техникой гипноза. Однако, по мнению психиатра, законопослушный 

гражданин не может пойти на преступление, даже находясь в состоянии 

гипноза. В итоге Евгения приговорили к семи годам лишения свободы в 

колонии строгого режима. 

Причины и условия, способствующие совершению преступлений, 

предусмотренных статьями 161-162 УК РФ, являются многогранными и 

сложными. Они включают экономические, социально-психологические, 

правовые и демографические факторы. Основными драйверами роста 

корыстно-насильственной преступности являются кризис системы ценностей 

и усиливающееся социальное неравенство, связанное с переходом к рыночной 

экономике. Важную роль в формировании преступного поведения играет 

образ жизни, характеризующийся уклонением от общественно полезного 

труда и стремлением к легкой наживе. Типология преступников позволяет 

выделить различные мотивы и обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к их 

профилактике и предупреждению. 

 

§ 3. Личность преступника, совершающего грабежи и разбойные 

нападения 

 

Личность, совершающая корыстные и корыстно-насильственные 

преступления, обладает рядом специфических черт, которые требуют 

отдельного рассмотрения в рамках учения о личности преступника. Для 

полноценного анализа таких преступников их необходимо выделить в 

отдельную классификационную группу. 

Корыстные и корыстно-насильственные преступники характеризуются 

сочетанием негативных личностных черт и влиянием социальных факторов, 

что приводит их к совершению преступлений, цель которых — извлечение 

материальной выгоды. Социально-демографические характеристики играют 
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важную роль в понимании этой группы преступников, поскольку они 

позволяют связать демографические процессы с особенностями поведения 

людей, склонных к подобным правонарушениям. Среди этих характеристик 

важны пол, возраст, уровень образования, социальное положение, род 

занятий, семейный статус, а также жилищные и материальные условия13. 

Исследования показывают, что среди корыстных и корыстно-

насильственных преступников преобладают мужчины (85%) по сравнению с 

женщинами (15%). Возрастная структура этих преступников выявляет, что 

наиболее криминально активные группы находятся в возрасте от 18 до 35 лет. 

В частности, возрастные группы 26-35 лет (52%) и 18-25 лет (29,3%) 

демонстрируют наибольшую предрасположенность к совершению таких 

преступлений. 

Анализ возрастных характеристик также показывает, что именно эти 

возрастные группы чаще всего начинают свою преступную деятельность. 

Криминальная активность молодых людей проявляется не только в корыстных 

преступлениях, но и в других формах противоправной деятельности14. 

Большинство корыстных преступников занято в 

малоквалифицированных видах труда, таких как подсобные рабочие, курьеры, 

уборщики, что составляет около 76,7% от всех занятых. Среди них также 

встречаются рабочие на производстве и в строительстве (8%), мелкие 

предприниматели (3,3%) и учащиеся (1%). Несмотря на занятость, многие из 

этих людей имеют возможность бесконтрольно отлучаться с работы, что 

облегчает им возможность совершения преступлений. 

Социальное положение и жилищные условия играют важную роль в 

формировании личности корыстного преступника. Отсутствие стабильного 

места жительства и нормального материального обеспечения усиливает их 

оторванность от нормальных социальных связей и способствует поиску 

                                                             
13 Артюшина О.В. Криминологическая характеристика насильственной преступности в 

современной России // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 

2 (20). С. 19. 
14 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое 

исследование: монография.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2019.  С. 12. 
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незаконных способов решения своих проблем. В основном это люди без семьи, 

многие из которых употребляют наркотики и алкоголь. Такие факторы, как 

низкий уровень образования и неоднократные судимости, также способствуют 

их криминальной деятельности. 

Психологические особенности этих преступников играют важную роль 

в формировании их личности. Характерные черты, такие как эгоизм, цинизм, 

импульсивность, раздражительность, эмоциональная холодность и 

пренебрежение общественными интересами, становятся определяющими в их 

поведении. Их мышление примитивно, ограничено в чувствах и желаниях, они 

обладают низким культурным уровнем и склонны к завышенной самооценке. 

С увеличением количества судимостей у них усиливаются такие качества, как 

изоляция, жесткость, рационализм и депрессивность. 

Отношение к алкоголю и наркотикам также является важным 

индикатором нравственных характеристик преступника. Значительное число 

преступников совершают свои преступления в состоянии алкогольного 

опьянения, что часто связано с необходимостью добыть деньги на спиртное 

или наркотики. 

Около 44,3% корыстных преступников имеют психические отклонения, 

что также оказывает влияние на их преступное поведение. Среди них наиболее 

криминально активными являются возрастные группы 26-35 лет (50%) и 18-25 

лет (32,3%). Эти люди часто имеют неполное среднее или среднее образование 

и нередко обучались в специальных школах, что объясняет их трудности в 

учебе и трудоустройстве. 

Типологизация корыстных преступников позволяет выделить пять 

основных типов: 

1. Неустойчивый тип (30%) — характеризуется значительной 

ролью случайных факторов в механизме совершения преступлений. Эти 

преступники часто выходцы из неблагополучных семей, заняты на 

неквалифицированных работах и склонны к нарушению социальных норм. 
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2. Устойчивый тип (64%) — обладает устойчивой 

антиобщественной направленностью и проявляет активность в организации 

преступлений. Эти люди чаще всего неоднократно судимы и не испытывают 

раскаяния за свои действия. 

3. Привычный тип (12%) — многократно совершает корыстные 

преступления и полностью погружен в криминальную среду, начав свою 

преступную деятельность с раннего возраста. 

4. Зависимый тип (1%) — преимущественно воры и мошенники, 

для которых сам процесс совершения преступления является важной частью 

их жизни. 

5. Дезадаптированный тип (5%) — характеризуется снижением 

способности к адаптации и склонностью к быстрым и легким решениям своих 

проблем, что формирует криминальный стиль поведения. 

Наиболее распространенным среди корыстных и корыстно-

насильственных преступников является устойчивый тип, представители 

которого проявляют наибольшую криминальную активность и являются 

наиболее сложными для исправления. 

Таким образом, личность преступника, совершающего грабежи и 

разбойные нападения, отличается рядом специфических черт, обусловленных 

сочетанием негативных личностных качеств и влиянием социальных 

факторов. Основными характеристиками таких преступников являются 

возрастная предрасположенность (18-35 лет), низкий уровень образования и 

занятость в малоквалифицированных сферах. Социальное положение, 

отсутствие стабильного жилья и семьи, а также склонность к употреблению 

алкоголя и наркотиков усиливают их оторванность от общества и 

способствуют криминальной активности. Типологизация выделяет пять 

основных типов преступников, среди которых наиболее распространенным и 

опасным является устойчивый тип, характеризующийся высокой 

криминальной активностью и сложностью для исправления. 
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ГЛАВА II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 161-162 УК РФ 

 

§ 1. Зарубежный опыт предупреждения корыстно-насильственных 

преступлений 

 

В последние десятилетия страны Западной Европы, США, Канада и 

Япония активно развивают теоретические и практические подходы к 

предупреждению преступности. Основной акцент делается на том, что 

профилактические меры будут эффективны только в случае их системного и 

скоординированного подхода, включающего улучшение условий жизни 

населения, совершенствование уголовного правосудия и пенитенциарной 

системы. 

Сравнивать абсолютные данные по видам преступлений в разных 

странах сложно из-за различий в законодательстве, методах учета и 

организации правопорядка. Это может привести к неверным выводам. Однако 

динамика преступности, структурные показатели и удельный вес различных 

преступных деяний позволяют выявить криминологически значимые 

тенденции в разных странах15. 

Исследования, проведенные В.В. Лунеевым, показывают, что рост 

преступности наблюдается во всем мире, что подтверждается данными ООН, 

собранными в ходе четырех обзоров глобальных тенденций противоправного 

поведения. В период с 1970 по 1975 годы преступность в мире увеличилась 

примерно на 15%, а ежегодный прирост составил в среднем 2%. Общий 

коэффициент преступности по десяти видам преступлений составил в среднем 

1311 деяний на 100 тысяч населения. В развитых странах этот показатель был 

в два-три раза выше, чем в развивающихся16. 

                                                             
15 Асяева М.В. Особенности предупреждения преступлений в зарубежных странах // 

NovaInfo.Ru. 2013.  № 18.  С. 58. 
16 Асяева М.В. Особенности предупреждения преступлений в зарубежных странах // 

NovaInfo.Ru. 2013.  № 18.  С. 59. 
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Статистика последних лет в некоторых странах Европы и Северной 

Америки, таких как Швеция, Испания, Финляндия, Франция, Россия, США и 

Канада, указывает на тенденцию снижения уровня преступности. Так, в 1992-

1998 годах среднегодовой темп снижения преступности варьировался от 0,3% 

в Испании до 2,4% в США и Канаде. Однако в то же время растет число стран, 

где масштабы преступности увеличиваются, что подчеркивает необходимость 

разработки более эффективных методов ее предупреждения. 

В Европейском Союзе профилактика преступности делится на два 

уровня: социальное и ситуационное предупреждение. Социальное 

предупреждение направлено на изменение неблагоприятных условий, 

способствующих формированию личности преступника, таких как 

микросреда. Ситуационное предупреждение исходит из того, что 

определенные преступления совершаются в определенных обстоятельствах и 

местах, и само положение дел стимулирует их совершение. 

В Германии профилактика преступности подразделяется на первичную, 

вторичную и третичную превенцию. Первичная направлена на преодоление 

дефицита социального сознания и правосознания, вторичная реализуется 

полицией и направлена на удержание от преступлений, а третичная включает 

меры, применяемые в ходе наказания и ресоциализации преступников. 

Полицейские силы в своей работе основываются на тезисе, что 

преступления чаще совершаются, когда потенциальный преступник 

сталкивается с уязвимой жертвой или объектом. Поэтому превентивные меры 

должны быть направлены на преступника, систему безопасности или 

потенциальную жертву. В этой триаде значительное внимание уделяется 

охранительным мерам и работе с населением, направленной на его 

самозащиту. 

В США существуют три модели превентивной деятельности: модель 

общественных учреждений, модель индивидуальной безопасности и модель 

воздействия через окружающую среду. На федеральном и местном уровнях 

реализуются программы предупреждения преступлений, которые показали 
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эффективность, особенно в тех случаях, когда участие граждан в поддержании 

правопорядка снижало количество преступлений17. 

Канада активно привлекает граждан к патрулированию совместно с 

полицией, что помогает уменьшить страх перед преступностью и повысить 

ощущение безопасности. В Великобритании разработаны минимальные 

стандарты криминальной безопасности, включающие активное 

сотрудничество населения с полицией. 

В Японии система предупреждения преступности включает несколько 

уровней контроля и мер, охватывающих как государственный, так и 

муниципальный уровни, а также неформальный контроль. 

Особое внимание уделяется виктимологическому направлению 

предупреждения преступности, которое не требует значительных 

материальных затрат и реализует естественное стремление людей к 

самозащите18. 

Научные достижения также играют важную роль в повышении 

эффективности борьбы с преступностью. Применение современных 

технологий, таких как лазерные и оптические системы контроля, а также 

совершенствование методов составления психологических портретов 

преступников, значительно помогают в предотвращении преступлений. 

В заключение следует отметить, что криминологическое 

предупреждение преступлений является наиболее действенным методом 

борьбы с преступностью. Оно позволяет выявлять и устранять причины 

преступности, воздействовать на криминогенные факторы до того, как они 

наберут силу, и прерывать преступную деятельность на ранних этапах. 

Опыт зарубежных стран показывает, что для эффективного 

предупреждения преступности необходимо системное и гуманное подходы, 

                                                             
17 Асяева М.В. Особенности предупреждения преступлений в зарубежных странах // 

NovaInfo.Ru. 2013.  № 18.  С. 59. 
18 Бахриддинзода С.Э., Каримов М.Б. О зарубежном опыте предупреждения преступности 

// Законодательство. 2020. № 1(37). С. 91. 
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которые учитывают особенности каждой страны, а также активное участие 

общества в этих процессах. 

Деятельность правоохранительных органов в разных странах может 

служить полезным примером для других государств. Правовые реформы 

всегда нацелены на защиту прав и свобод граждан, борьбу с 

транснациональной преступностью, терроризмом, экстремизмом и другими 

угрозами. 

При этом в каждой стране учтены специфические национальные 

особенности, что подчеркивает важность адаптации методов борьбы с 

преступностью в соответствии с культурными и социальными контекстами. 

Внедрение передовых методов из других стран должно сопровождаться 

глубоким анализом их соответствия местным условиям и традициям. 

 

§ 2. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению, 

выявлению, пресечению грабежей и разбоев 

 

Результативность деятельности по борьбе с преступностью зависит от 

характера и содержания мероприятий, направленных на противодействие ей. 

В криминологии предупреждение преступности рассматривается как 

многоуровневая система государственных и общественных мер, 

направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и 

условий преступности.  

Оперативно-предупредительные меры, применяемые сотрудниками 

уголовного розыска в целях недопущения совершения уличных грабежей и 

разбоев, в полной мере не позволяют предотвратить их совершения и по 

настоящее время данные преступления остаются одними из наиболее 

распространёнными среди преступников. Это объясняется рядом причин. Во- 

первых, это представляемая легкость совершения преступления и простота 

сбыта похищенного, во-вторых, повышенное легкомыслие жертв 

преступности, в-третьих, бессилие и невозможность быстрого реагирования 
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правоохранительных органов и множество других причин. 

В результате, по статистике, ежегодно, преступления против 

собственности занимают лидирующие позиции среди других видов 

преступлений. Значительную часть преступлений данной группы занимают 

именно грабежи и разбойные нападения, совершенные на открытой 

местности. Поэтому, особенно важной становится деятельность сотрудников 

уголовного розыска по проведению мероприятий, направленных на раскрытие 

уличных грабежей и разбойных нападений, установление, розыск и 

задержание виновных в совершении преступления, установление всех его 

обстоятельств, а также детерминантов, способствовавших совершению 

конкретных деяний. При проведении оперативно-розыскных мероприятий по 

установлению всех обстоятельств дела, сотрудники уголовного розыска в 

первую очередь выясняет обстоятельства, послужившие совершению 

уличного грабежа или разбойного нападения. К ним относятся фактические 

детерминанты: причины, условия и факторы, которые целенаправленно и 

всесторонне изучает сотрудник уголовного розыска, что в дальнейшем 

повышает уровень эффективности их применения при раскрытии грабежей и 

разбоев. 

Особенностью организации деятельности подразделений уголовного 

розыска по раскрытию уличных грабежей и разбойных нападений является 

проведение оперативного и информационного поиска. 

Оперативный поиск включает комплекс разведывательно-поисковых 

мероприятий по выявлению лиц, подозреваемых в совершении грабежей и 

разбойных нападений. А также проведение бесед с конфиденциальными 

источниками, опросов, скрытого наблюдения, личного сыска и т.д. 

Информационный поиск предполагает работу с массивом информации, 

имеющейся в ОВД. Информацию о лицах, подозреваемых в подготовке и 

совершении грабежей и разбойных нападений, можно получить из 

оперативных учетов, заявлений граждан, от лиц, оказывающих содействие на 

конфиденциальной основе, при внутриведомственном взаимодействии 
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(подразделения ЭБиПК, УУП, ППСП) а также с другими службами (ФСИН - 

путем получения информационного письма, УВМ) и иных служб. 

Аналитическая работа включает обработку и изучение ранее собранной 

и поступающей информации об образованных преступных группах, судимых 

лицах, лидерах, «авторитетах», находящихся на свободе. 

При выявлении и раскрытии грабежей и разбоев источниками 

информации могут служить: материалы, имеющиеся у УУП; данные, 

полученные в ходе следственных действий по уголовным делам или в 

процессе ведения оперативного учета; информация, поступающая от 

конфидентов, из оперативно- поисковых подразделений; взаимодействия 

оперативных подразделений путём обмена информацией о лицах, 

совершающих грабежи и разбойные нападения. Немаловажным является 

взаимодействие со службами ФМС для получения информации о лицах, 

проживающих в нарушение установленных правил нелегально в квартирах, 

гостиницах. 

В структуре взаимодействия следует выделить обмен информацией 

между оперативными подразделениями ОВД и оперативными 

подразделениями уголовно-исполнительной инспекции (далее - УИИ), по 

которой удается выявить тех, кто после освобождения намерен возобновить 

совершение грабежей и (или) разбойных нападений, заблаговременно 

подготавливает надежные укрытия, подыскивает сообщников и т.д.19. 

Раскрытие уличных грабежей и разбойных нападений представляет 

собой сложный процесс, состоящий из последовательно осуществляемых 

стадий. Множество исследователей и практических работников считают, что 

процесс раскрытия уличных грабежей и разбойных нападений начинается с 

места происшествия. Однако, важной особенностью является то, что с 

течением времени и изменений оперативной обстановки, по нашему мнению, 

мероприятия по раскрытию данных преступлений необходимо начинать еще 

                                                             
19 Стукалов В.В. особенности проведения личного сыска при раскрытии грабежей и 

разбойных нападений // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-разыскной 

деятельности. Краснодарский университет МВД России.  2016.  С. 85. 
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до прибытия на место происшествия. 

При поступлении в дежурную часть сообщения о грабеже и (или) 

разбойном нападении, сотруднику уголовного розыска, входящего в состав 

дежурной СОГ, необходимо связаться оперуполномоченным уголовного 

розыска, обслуживающего данную территорию с целью получения 

информации об оперативной обстановке, о лицах, в отношении которых 

ведется оперативная разработка по подобным преступлениям, и о тех, кто по 

мнению сотрудника мог совершить данное преступление. Затем полученную 

информацию о потерпевшем проверить по имеющимся учетам, в частности 

путём использования интегрированного банка данных «Регион» на факт 

нахождения в розыске, на наличие судимостей, совершение им 

административных правонарушений, приводов и других значимых 

характеристик. 

По прибытии на место происшествия получает оперативную 

информацию от сотрудников, прибывших ранее, в том числе и от участкового 

уполномоченного, обслуживающего территорию, на которой было совершено 

преступление и осуществляет следующие мероприятия: 

1. При осмотре места происшествия собрать информацию о 

происшествии, а частности: способ совершения преступления, возможные 

пути отхода преступника, орудие совершения преступления, установление и 

отыскание свидетелей и очевидцев. Оперуполномоченный осуществляет 

оказание помощи в выявлении и обеспечении сохранности следов и иных 

доказательств (выроненных предметов, микрообъектов - волокон одежды, 

частиц грунта с обуви и др.), определяет условия их возникновения и реальную 

возможность их использования в розыске преступников. 

При поиске преступника «по горячим следам» предполагается 

использование розыскной собаки, которая, в частности, может привести к 

похищенному имуществу. Так, например, в случае если след привёл собаку к 

автомобилю, в котором путём внешнего осмотра было обнаружено 

похищенное, сотрудник уголовного розыска организует проведение 
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оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», которое выражается в 

визуальном наблюдении за автомобилем с целью установления и задержания 

преступника или его сообщников. Одновременно, путем использования ФИС 

ГИБДД устанавливается собственник данного автомобиля, который 

проверяется по имеющимся местным учетам, а также проверяется на 

возможность причастия к преступной деятельности. 

Результаты непосредственного наблюдения оформляются рапортом (в 

том числе в случае задержания подозреваемых лиц), актом наблюдения (при 

участии внештатных сотрудников) и вместе с фотографиями, 

видеоматериалами представляются следователю для приобщения к 

материалам уголовного дела. В доказывании эти результаты используются в 

качестве «иных документов», а участвующие в ОРМ лица, допрашиваются в 

качестве свидетелей. 

2. Опрос потерпевшего, с целью установления обстоятельств 

происшествия: обстановка, место и способ совершения преступления, 

внешние данные и особые приметы предполагаемого преступника, список 

похищенного со всесторонним и полным их описанием. По полученным 

данным составляется ориентировка на предполагаемого преступника, а также 

ориентировка по приметам похищенного имущества, которые 

незамедлительно направляются дежурную часть ОВД для проведения 

розыскных мероприятий нарядами ППСП, сотрудниками оперативных 

подразделений ОВД, ГИБДД и др. для установления места нахождения лица 

или лиц, подозреваемых к совершенному преступлению, а также отыскания 

похищенного имущества. 

При составлении словесного портрета предполагаемого преступника 

потерпевшему для опознания предоставляется фототека преступников. 

Использование словесного портрета преступника при личном сыске включает 

четыре стадии и представляет собой совокупность действий, осуществляемых 

поэтапно: 
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- выяснение примет преступника; 

- составление словесного портрета преступника; 

- на основе словесного портрета - распознание преступника; 

- принятие по результатам поиска соответствующего решения20. 

3. Опрос находящихся на месте происшествия граждан и лиц, 

которые могут быть свидетелями и очевидцами происшествия, в целях 

установления примет преступника (группы), пути отхода, наличие в данном 

секторе мест сбыта или хранения похищенного и других интересующих 

обстоятельств. 

В случае возникновения ситуации, когда опрашиваемые лица не желают 

открыто давать какие-либо данные ОВД, но согласны предоставлять 

информацию оперативному сотруднику, то в этом случае следует напомнить 

об уголовной ответственности, установленной ст. 308 УК РФ. Данная позиция 

обосновывается несоизмеримо большой общественной опасностью грабежей 

и разбойных нападений в сравнении с отказом от дачи показаний и 

возможность получения сведений, которые могут указывать на другие 

источники доказательств21. 

На основании ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности», сотрудник подразделения уголовного розыска 

обязан сохранять в тайне источник информации, осуществлять детальный 

опрос лица с оформлением результатов рапортом, который хранится по 

правилам секретного делопроизводства. Полученная информация может 

предоставляться следователю в виде обобщенного официального сообщения 

и может использоваться при подготовке и проведении ОРМ и следственных 

действий. Опрашиваемое лицо может впоследствии допрашиваться в качестве 

свидетеля лишь при его письменном согласия, на основании ч. 2 ст. 12 

                                                             
20 Стукалов В.В. особенности проведения личного сыска при раскрытии грабежей и 

разбойных нападений // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной 

деятельности. Краснодарский университет МВД России.  2016.  С.85. 
21 Харченко С.В. Особенности первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и 

следственных действий по раскрытию и расследованию криминального автобизнеса // 

Вестник Московского университета МВД России.  2015.- № 5.  С. 113. 



28 
 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В этом 

случае результаты опроса оформляются объяснением, которое является 

доказательством. 

4. Отработка по записям с камер видеонаблюдения на месте 

совершения преступления, а также на расположенных вблизи зданиях. В 

зависимости от полученной информации с камер видеонаблюдения будут 

планироваться дальнейшие мероприятия. Так, например, в ходе просмотра 

записей с камер видеонаблюдения было зафиксировано лицо, которое 

идентифицируется путём проверки через интегрированный банк данных 

«Опознание», если лицо не опознано, то составляется фотоориентировка, 

которая направляется в подразделения МВД региона. 

Срок хранения видеозаписей с камер различен и обычно составляет от 

одного дня до двух месяцев. Поэтому своевременность мероприятий по 

установлению наличия видеокамер является обязательным условием для 

обнаружения и изъятия информации, связанной с совершением преступления. 

В этой связи целесообразно изъятие видеозаписи осуществлять в рамках 

проведения доследственной проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК 

Российской Федерации22. 

При осмотре места происшествия и прилегающей территории также 

немаловажным является установление видеорегистраторов на расположенных 

вблизи места происшествия автомобилях. Для этого оперативный сотрудник 

записывает государственные номера интересующих автомобилей, а затем 

путём взаимодействия с ГИБДД, устанавливает абонентские номера и 

контактные собственников данных автомобилей, после чего путём обзвона 

устанавливает наличие работающих на момент преступления 

видеорегистраторов. С учетом мнения специалиста будет осуществлен выбор 

технических средств для проведения изъятия либо копирования 

                                                             
22 Назырова Н.А. Тактические особенности изъятия и последующего осмотра видеозаписи 

по уголовным делам, расследуемым по признакам преступления, предусмотренного ст. 

173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Полицейская и следственная 

деятельность. 2019.  № 3.  С. 45 - 52. 
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интересующей информации23, предварительный просмотр записей за 

конкретные даты или периоды, если это позволяет сделать время проведения 

следственного действия, изъятие отдельных фрагментов значимой 

видеозаписи для сокращения дальнейших сроков детального осмотра, исходя 

из необходимости выделения определенного времени записи24. Зачастую 

именно записи с видеорегистраторов позволяют установить более 

качественную и полную обстановку произошедшего, зафиксировать как 

личность преступника, так и момент совершения преступления. Изъятые 

фрагменты служат доказательствами при расследовании уголовных дел. 

По прибытии в ОВД оперуполномоченный уголовного розыска: 

1. совместно с пострадавшим или свидетелем (очевидцем) проводит 

непосредственное отождествление среди лиц, задержанных и доставленных в 

дежурную часть на основании ч. 1 ст.92 УПК РФ; 

2. осуществляет содействие в составлении экспертом-

криминалистом композиционного портрета (фоторобота) разыскиваемого; 

3. совместно с пострадавшим или свидетелем (очевидцем) 

осуществляет непосредственное отождествление личности по фото-видео 

учётам ОВД; 

4. осуществляет сбор образцов для сравнительного исследования у 

лиц, доставленных в ОВД в соответствии с ч.2 ст.91 УПК РФ. Сбор включает 

в себя действия, направленные на получение различных объектов для 

распознания и идентификации с имеющимися аналогами, а также 

установления признаков преступной деятельности. Основанием для 

проведения данного мероприятия является рапорт оперативного сотрудника, 

на который наложена резолюция руководителя.  

                                                             
23 Залескина А.Н. Привлечение специалистов к производству следственных действий по 

уголовным делам о мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности // Криминалистика: 

вчера, сегодня, завтра. 2019. № 1 (9). С.25. 
24 Арсаланова А.Р. Тактические особенности производства различных видов осмотра как 

невербального процессуального действия при проверке сообщения о преступлении // 

Библиотека криминалиста. 2017. № 5 (34). С. 239. 
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 Результаты оформляются актом или дактилоскопической картой. В акте 

сбора делается ссылка, о том, что данное ОРМ проводится в соответствии с п. 

3 ст. 6 и ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

в целях сравнительного исследования. Взятые образцы упаковываются и 

опечатываются печатью, а также заверяется подписями участников 

проводимого мероприятия. 

5. Направляет обнаруженные на месте происшествия и изъятые у 

задержанного лица (или лиц),а также полученные в результате проводимых 

ОРМ объекты на исследование, заключающееся в не процессуальном, 

криминалистическом, научно-техническом или ином изучении объектов, с 

целью выявления признаков преступной деятельности и причастности к ней 

конкретных проверяемых лиц. 

Если проведенные на месте преступления, первоначальных оперативно-

розыскных и иные мероприятий не принесло результата, личность 

преступника не установлена, то сотрудниками уголовного розыска проводится 

ряд последующих мероприятий. Прежде всего, в данном случае выдвигаются 

и отрабатываются возможные версии произошедшего. 

По делам об уличных грабежах и разбойных нападениях могут быть 

выдвинуты следующие версии: 

1. Преступление совершено лицами, знакомыми с потерпевшим или 

получившими о нем информацию «по наводке»; 

2. Преступление совершено лицами, ранее судимыми за совершение 

аналогичного вида преступления; 

3. Преступление совершено лицом, заранее не планировавшим 

совершение нападения; 

4. Преступление совершено преступниками-гастролерами. 

При проверке первой версии необходимо установить круг знакомых 

потерпевших, на наличие среди ни лиц с антиобщественным поведением или 

склонные к совершению преступлений, а также имеющих связи в 

криминогенной среде. Также устанавливается количество лиц, которые знали 
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о наличии у потерпевшего определенных ценностей, день получения им 

заработной платы или о запланированной крупной покупке. 

При отработке второй версии по оперативным учетам проверяются лица, 

ранее судимые за преступления аналогичные по способу его совершения, 

приметам похищенного, времени, месту или иным обстоятельствам. Также 

проверяются лица, недавно освободившиеся из мест лишения свободы и 

проживающие вблизи места совершения преступления. С помощью 

информационных систем ИЦ и ГИАЦ МВД выявляются лица, находившиеся 

ранее под следствием за совершение аналогичных преступлений, но по каким- 

либо причинам не привлеченные к уголовной ответственности, которые могут 

оказаться причастными к совершенному преступлению. Дактокарты 

указанных лиц направляются в экспертно-криминалистические подразделения 

для сравнения с отпечатками пальцев, изъятыми на месте происшествия. Для 

данных мероприятий могут привлекаться участковые уполномоченные 

полиции для проверки поднадзорных и установления их местонахождения во 

время совершения преступления. 

При проверке третей версии осуществляется отработка жилого массива 

непосредственно возле места совершения преступления, путём подворового и 

поквартирного обхода и опроса. Целью опроса является получение оперативно 

значимой информации, так как изменения в поведении кого-либо из соседей, 

неожиданно обогащение или приобретение дорого имуществами жильцами, 

наличие подозрительных лиц. Проверка данной версии также включает 

проверку факта инсценировки грабежей и разбойных нападений. В данной 

ситуации имеют место случаи, когда виновные в совершении иных 

преступлений обращаются в ОВД25: 

1. С целью скрыть другое преступление (например, хищения, 

совершенного материально ответственным лицом); 

                                                             
25 Лахин А.Н., Барабанщиков А.В. Действия сотрудников следственно-оперативных групп 

ОВД при поступлении сообщений о грабежах и разбойных нападениях, совершенных на 

улице // Борьба с преступностью: теория и практика Материалы II Международной научно-

практической конференции. 2014. С. 133 
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2. Избежать административного или дисциплинарного наказания 

(например, при утрате удостоверения личности, табельного оружия, ценных 

документов ит. п.); 

3. Оправдаться перед родственниками, друзьями, руководителями за 

потраченные на увеселительные мероприятия средства; получить страховое 

возмещение и др. 

При проверке четвертой версии сотрудниками уголовного розыска 

отрабатываются ориентировки о совершении аналогичных преступлений не 

только города, но и в соседних субъектах. Поиск преступников-гастролеров 

ведется в среде преступных элементов, имеющих межрегиональные связи. 

Осуществляется поиск граждан, предоставляющих услуги найма жилого 

помещения на короткие сроки, предоставляющие посуточный съем жилья, 

держатели гостиниц и т.д., посредством взаимодействия с участковыми 

уполномоченными полиции могут проверяться лица, нелегально находящиеся 

на территории города, которым было отказано в предоставлении прописки, 

однако оставшихся проживать в данном городе. 

Деятельность сотрудников правоохранительных органов МВД России в 

предупреждении преступлений является основной и строится в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Так в соответствии со ст. 2 

Конституции Российской Федерации провозглашается, что человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. 

Основной задачей УК РФ, закрепленной в ст. 2 являются: охрана прав и 

свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя 

Российской Федерации от преступных посягательств. 

Предупреждение преступности - не единичный акт, а ряд 

последовательных действий, связанных с выявлением ее причин и условий, 

разработкой системы мероприятий по их устранению или нейтрализации, 

реализации на практике этих мероприятий26. 

                                                             
26 Семененко Г.М. О роли органов внутренних дел МВД России в предупреждении 
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Процесс предупреждения преступлений включает в себя воздействие 

как на правомерное (профилактика), так и на противоправное 

(предотвращение, пресечение) поведение людей. Таким образом, 

предупреждение преступлений — это деятельность различных структур, 

направленная на недопущение самого события преступления. 

Главная задача борьбы с преступностью — это воздействие на 

противоправное поведение, путём осуществления активных мероприятий, 

направленных на выявление, раскрытие и расследование уже совершенных 

противоправных деяний. Эти мероприятия реализуются в основном 

правоохранительными органами и находят свое отражение, например, в их 

статистике (количество раскрытых преступлений, расследованных, 

направленных в суд уголовных дел и т.д.). 

Наиболее общей представляется нам позиция А.П. Алексеевой, которая 

пишет: «В рамках противодействия преступности, борьбой с преступностью 

занимаются преимущественно правоохранительные органы, на них же 

возлагается обязанность по минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений преступности, тогда как предупреждение должны осуществлять 

все заинтересованные субъекты государства и общества. Предупреждение не 

является «способом» или «частью» борьбы с преступностью, так как 

пересекаются анализируемые понятия только в плоскости «пресечения» 

преступности (что соответствует началу реализации преступником своего 

замысла) - специфической обязанности правоохранительных структур. Все 

остальные виды предупредительной деятельности (профилактика, 

предотвращение) лежат за рамками борьбы с преступностью (выявления, 

раскрытия и расследования уже совершенных противоправных деяний)»27. 

Это понятие представляется нам наиболее полным, развернутым и 

доказанным. В связи с чем, можем сделать вывод, что предупреждение 

                                                             

преступлений // Г.М. Семененко, А.А. Балакшин, Б.В. Муслимов // Научно-методический 

электронный журнал Концепт. 2016. Т. 11. С. 1327. 
27 Алексеева А.П., Бабошкин П.И. Понятие противодействия преступности // Юристъ- 

Правоведъ.  2008.  № 3. С. 34. 



34 
 

преступности - это деятельность государства и общества, направленная против 

возможных, но еще не задуманных (профилактика), задуманных, 

готовящихся, но еще не совершенных (предотвращение), а также 

происходящих, но еще не оконченных преступлений (пресечение) путем 

воздействия на их причины и условия, способствующие возникновению 

умысла совершить преступления, а также их подготовке и совершению. 

Борьба с преступностью — это деятельность специализированных 

субъектов, направленная на выявление, раскрытие и расследование уже 

совершенных и оконченных составом преступлений28. 

На современном этапе развития нашего общества предупреждению 

преступлений в системе МВД России уделяется особое внимание, которое 

выражается в целенаправленной деятельности по изучению преступности, 

причин и условий совершения преступлений, личности преступника, личности 

потерпевшего, а также предупреждению преступности и устранению причин 

и условий, способствующих совершению преступлений или облегчающих 

достижение преступного результата. 

МВД РФ и входящие в него службы и структурные подразделения 

являются одним из основных субъектов предупреждения преступлений. Этот 

статус юридически закреплен рядом нормативных правовых актов, главным 

из которых является: Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 248 «Вопросы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации», в ч. II п.9, 14, 15, 2029 

которого указаны функции федерального органа исполнительной власти 

входит: 

- разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по 

предупреждению преступлений и административных правонарушений, по 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих их 

совершению. 

                                                             
28 Семененко Г.М. Проблемы противодействия умышленному уничтожению или 

повреждению чужого имущества: региональный аспект. Монография / Под науч. ред.  

А.Г. Заблоцкой. Тамбов, 2014.  С. 61. 
29 Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 

01.03.2011 № 248 (ред. от 21.12.2016) // СЗ РФ. 2011.  № 10. Ст. 1334. 
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- выявление, предупреждение, осуществление пресечения, раскрытия и 

расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

организованными группами, преступными сообществами (преступными 

организациями), носящие транснациональный или межрегиональный 

характер, либо преступления, вызывающие большой общественный резонанс 

преступлений30, который определяет основные направления, формы и методы 

предупреждения преступлений, осуществляемые органами внутренних дел в 

пределах полномочий, предоставленных им законодательством Российской 

Федерации, порядок организационного и методического обеспечения этой 

деятельности, а также регламентируют основные задачи органов внутренних 

дел по предупреждению преступлений. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» сотрудники уголовного розыска осуществляют выявление, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений. Однако 

подразделения уголовного розыска в большей степени ориентированы на 

раскрытие преступлений, выявление или установление лиц, совершивших или 

совершающих преступление, и в меньшей степени занимаются вопросами 

предупреждения преступлений. 

ОРД, является специфической государственно-правовой формой борьбы 

с преступностью, базируется на четко определенной нормативно-правой базе 

и предназначена, в первую очередь обеспечивать предотвращение и раскрытие 

преступлений, планирующихся или совершающихся тайно, с применением 

современных достижений, затрудняющих борьбу с ними. 

Предупреждение грабежей и разбоев включает в себя комплекс мер: 

- анализ информации о состоянии и структуре исследуемой 

преступности с целью прогнозирования ее динамики; 

- определение условий, способствующих совершению указанных 

преступлений; 

                                                             
30 Приказ МВД России от 24.08.2023 N 619 "О некоторых организационных вопросах 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по профилактике 

правонарушений" (Выписка). 
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- установление конкретных признаков, свидетельствующих о 

возможной реализации преступных замыслов; 

- определение наиболее целесообразных направлений и содержания 

оперативно-розыскных и иных мероприятий по предупреждению 

преступлений; 

- оперативно-поисковая работа по выявлению условий, 

способствующих совершению преступлений, и лиц, могущих их совершить, а 

также лиц, замышляющих и подготавливающих преступления; 

- организация взаимодействия с различными заинтересованными 

субъектами; 

- подготовка информационных сообщений для органов власти и 

управления с рекомендациями по нейтрализации выявленных нарушений. 

Полученная в результате поисковой работы информация 

систематизируется, изучается, анализируется, и на основе этого 

оперуполномоченный планирует мероприятия предупредительного характера, 

направленные на нейтрализацию условий, способствующих совершению 

преступлений, либо на положительную переориентацию профилактируемого 

лица, а в отдельных случаях - на предотвращение подготавливаемого 

преступления. 

Таким образом, предупреждение преступлений с оперативно-розыскной 

точки зрения применительно к рассматриваемой проблеме представляет собой 

комплекс ОРМ, направленных на предотвращение совершения большей части 

преступлений рассматриваемых категорий, путем выявления и устранения 

условий, способствующих совершению этих преступлений, а также выявления 

лиц, от которых можно ожидать их совершения и оказания на них 

профилактического воздействия, предотвращения замышляемых и 

подготавливаемых преступлений. 

В системе оперативно-розыскной профилактики уличных грабежей и 

разбойных нападений выделяют следующие уровни реализации 

противодействия исследуемой категории преступлений: 
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1. Общая оперативно-розыскная профилактика уличных грабежей и 

разбойных нападений; 

2. Индивидуальная оперативно-розыскная профилактика уличных 

грабежей и разбойных нападений; 

3. Виктимологическая оперативно-розыскная профилактика 

уличных грабежей и разбойных нападений; 

4. Специальная оперативно-розыскная профилактика уличных 

грабежей и разбойных нападений. 

При реализации общей оперативно-розыскной профилактики уличных 

грабежей и разбойных нападений, оперуполномоченные уголовного розыска, 

ставят перед собой цель выявить причины и условия совершения подобного 

рода преступности. Затем при получении информации о детерминантах 

уличных грабежей и разбойных нападений, необходимо будет принять 

решение о продолжении деятельности, направленной на уточнение 

полученной информации, либо о применении конкретных мер превентивного 

характера, либо о переходе к профилактике на другом уровне. 

Процесс выявления причин и условий совершения уличных грабежей и 

разбойных нападений - достаточно сложная и многосторонняя деятельность. 

Она осуществляется посредством проведения информационного поиска, 

личного сыска, оперативного поиска, проведения конкретных оперативно-

розыскных мероприятий. Целью всех указанных мероприятий является 

выявление и установление конкретных факторов, детерминирующих 

совершение уличных грабежей и разбойных нападений. Особое значение в 

данном случае имеет изучение оперуполномоченным уголовного розыска 

конкретных источников информации. В частности, это информация: 

- об оперативной обстановке (наличие сил и средств агентурного 

аппарата, динамика совершения уличных грабежей и разбойных нападений за 

определенный период, количество лиц, ранее совершавших преступления 

подобной категории, проживающих на территории обслуживания и так далее); 
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- данные учетно-регистрационной деятельности органов 

внутренних дел (оперативные сводки, информационно-аналитические 

материалы, сведения, аккумулируемые в дежурной части территориального 

органа внутренних дел, материалы профилактической работы участковых 

уполномоченных полиции); 

- накопленный опыт работы органов внутренних дел по 

расследованию дел указанной категории (материалы уголовных дел, в том 

числе архивных); 

- результаты оперативно-розыскной деятельности, которая 

проводилась в отношении уличных грабежей и разбойных нападений ранее 

(материалы проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сведения, 

полученные от конфидентов, материалы дел оперативного учета, материалы 

предварительной проверки сообщений о преступлениях, результаты 

оперативных комбинаций); 

- сведения, получаемые из средств массовой информации 

(Интернет, социальные сети). 

Помимо изучения указанных источников, в рамках поиска и 

установления факторов детерминации совершения уличных грабежей и 

разбойных нападений, сотрудниками уголовного розыска проводится ряд 

оперативно-розыскных и иных мероприятий, непосредственно направленных 

на получение указанной информации. В основном это такие оперативно-

розыскные мероприятия, как опрос, наблюдение, наведение справок, 

получение компьютерной информации, а также осуществление таких методов, 

как личный сыск и оперативный поиск, и оперативная установка. 

После выявления конкретных причин и условий совершения уличных 

грабежей и разбойных нападений, сотрудник уголовного розыска принимает 

решение о дальнейших действиях. В случае, если на этапе общей оперативно-

розыскной профилактики возникает возможность, собственно говоря, 

предупредить преступный умысел, оперуполномоченный, путем реализации 

права сотрудника полиции «вносить в соответствии с федеральным законом 
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руководителям и должностным лицам организаций обязательные для 

исполнения представления об устранении причин и условий, способствующих 

реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, 

совершению преступлений и административных правонарушений». К данным 

представлениям относительно исследуемого нами вида преступления можно 

отнести, например, установление дополнительных камер видеонаблюдения, 

подключение дополнительного уличного освещения, оснащение 

дополнительной охраной и т.д. Подобные представления направляются в 

органы местного самоуправления, так как именно на них возложена 

обязанность по благоустройству улиц города. Одновременно в адрес 

территориальных подразделений Национальной гвардии Российской 

Федерации могут направляться представления о необходимости выделения 

сотрудников для совместной охраны общественного порядка и реализации 

оперативноохранительной профилактики уличных грабежей и разбойных 

нападений (сведении о такой необходимости могут быть сделаны 

сотрудниками уголовного розыска, исходя из анализа оперативной 

обстановки, включающего в себя, помимо прочего, и изучение расстановки 

сил и средств органов внутренних дел, в том числе и в рамках единой 

дислокации). 

Но зачастую по результатам проведенных оперативно-розыскных 

мероприятий, в рамках общей профилактики уличных грабежей и разбойных 

нападений, сотрудники уголовного розыска принимают решение о 

непосредственном предупреждении на иных уровнях профилактической 

деятельности. 

Индивидуальная оперативно-розыскная профилактика уличных 

грабежей и разбойных нападений включает в себя мероприятия по выявлению 

лиц, способных на совершение преступления рассматриваемой категории, их 

учету и организации за ними наблюдения, а также оказанию 

непосредственного профилактического воздействия. Выявление указанных 

лиц осуществляется как на этапе общей (в процессе выявлении причин и 
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условий совершения преступлений), так и на этапе индивидуальной 

профилактики преступлений исследуемой категории. В данном случае в 

число интересуемых оперуполномоченного входят лица: 

- ранее судимые за преступления против собственности; 

- совершившие подобное преступление, но не привлекаемые к 

ответственности; 

- не имеющие постоянного дохода; 

- обладающие повышенной опасностью; 

- находящиеся под административным надзором; 

- состоящие на профилактических учетах и так далее. 

В отношении всех указанных категорий граждан, сотрудниками 

уголовного розыска проводятся оперативные установки, в ходе которых 

выявляется их образ жизни, привычки, связи, круг знакомств, состав семьи, 

образование, профессиональную занятость, наличие приводов в органы 

внутренних дел и иные интересующие сотрудников уголовного розыска 

сведения. В данном случае немаловажным является взаимодействие со 

специализированными подразделениями органов внутренних дел. 

Таким образом, целями предупреждения рассматриваемых 

преступлений выделяются следующие группы мероприятий, осуществляемых 

в рамках ОРД: 

- выявление и устранение причин и условий преступлений, 

способствующих их совершению (общая профилактика); 

- выявление и перевоспитание лиц, от которых можно ожидать 

совершения преступления (индивидуальная профилактика); 

- мероприятия по предупреждению замышляемых и подготавливаемых 

преступлений, их пресечению на стадии покушения31. 

Специальная оперативно-розыскная профилактика уличных грабежей и 

разбойных нападений главной целью ставит разобщение организованных 

                                                             
31 Коварин Д.А. Выявление, раскрытие и расследование преступлений в сфере экономики // 

ГлаголЪ правосудия.  2016.  № 1 (11).  С. 66. 
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преступных группы, банд и иных преступных формирований, деятельность 

которых, в том числе, направлена на совершение исследуемого нами вида 

преступности. Анализ различных источников позволяет выделить в работе по 

разобщению банд подготовительный этап и этап непосредственной 

реализации мер разобщения, а также определить типичный перечень действий, 

выполняемых на каждом из указанных этапов. 

Подготовительный этап включает: 

1. Сбор необходимой информации, характеризующей участников 

группы, направленность их криминальной ориентации; 

2. Оценка и анализ складывающейся оперативной обстановки; 

3. Выбор наиболее эффективных приемов разобщения и 

определение очередности их применения, а также способов реализации; 

4. Прогноз возможных (в том числе очевидных) вариантов развития 

событий после начала реализации мер разобщения и выработка сценария 

ответных реакций со стороны органов внутренних дел; 

5. Разработка подробного плана осуществления мер разобщения; 

6. Проведение необходимых подготовительных мероприятий, 

содержание которых зависит от выбранного приема разобщения и способа его 

реализации. 

При непосредственной реализации мер разобщения осуществляется: 

1. Принятие решения о начале проведения запланированных мер с 

учетом достаточных сведений о составе участников преступной группы, 

фактах ее противоправной деятельности32; 

2. Обеспечение контроля за ходом реализации мероприятий (в том 

числе с привлечением возможностей оперативно-поисковых подразделений и 

подразделений специальных технических мероприятий для проведения 

наблюдения, прослушивания телефонных переговоров, негласной 

                                                             
32 Паненков А.А. Некоторые пути оптимизации борьбы с организованной преступностью, 

в том числе терроризмом и его финансированием, посягательством на жизнь сотрудников 

правоохранительных органов, военнослужащих в СКФО (по материалам Республики 

Ингушетия) // Военно-юридический журнал. 2013. N 5. С. 7 
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аудиозаписи, посредством получения информации от внедренного в группу 

лица и др.); 

3. Организацию оперативного документирования; 

4. Готовность, в случае необходимости, к проведению активных 

действий, в том числе силовых мероприятий с использованием сил отрядов 

специального назначения полиции, которые могут носить характер 

пресечения, как ответной реакции на негативные процессы со стороны 

участников разобщаемой группы. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования следует 

сказать, что оперативно-розыскная характеристика уличных грабежей и 

разбойных нападений - это совокупность сведений, данных и иной 

информации, необходимая сотруднику уголовного розыска для организации 

качественного и результативного противодействия данному виду 

преступлений. Следует выделить главнейшие на наш взгляд структурные 

элементы оперативно-розыскной характеристики уличных грабежей и 

разбойных нападений: предмет преступного посягательства, обстановка 

совершения преступления, наиболее типичные способы совершения 

преступления, данные о личности преступника, характерные особенности 

личности потерпевшего. Вышеуказанные указанные структурные элементы 

включают в себя всю необходимую информацию о преступлении, 

необходимую сотрудникам оперативных подразделений органов внутренних 

дел Российской Федерации для правильной организации работы, используя 

присущие только данному виду деятельности форм, методов и сил в условиях 

противодействия криминальной среды. 

Раскрытие уличных грабежей и разбойных нападений осуществляется 

сотрудниками уголовного розыска в целях установления, изобличения и 

задержания лица или лиц, совершивших данное преступление, выяснение всех 

обстоятельств произошедшего. Раскрытие исследуемой категории 

преступления осуществляется проведением мероприятий на этапах: 
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- с момента получения информации о преступлении (до прибытия 

на место преступления); 

- на месте преступления; 

- первоначальные ОРМ; 

- по прибытии в ОВД; 

- последующие. 

Оперативно-розыскная профилактика уличных грабежей и разбойных 

нападений представляет собой структурированную и целенаправленную 

деятельность сотрудников уголовного розыска, целью которой является: 

1. выявление наиболее типичных причин и условий совершения 

данных видов преступлений; 

2. недопущение их детерминации путем оказания соответствующего 

профилактического воздействия на выявленные аспекты. 

Оперативно-розыскная профилактика грабежей и разбойных нападений 

осуществятся на уровне общей (выявление причин и условий), 

индивидуальной (выявление, учет и работам с лицами, от которых следует 

ожидать криминальной активности), виктимологической (работа с 

потенциальными жертвами преступлений) и специальной (разобщение 

организованных групп, банд и иных преступных формирований, которые 

занимаются уличными грабежами и разбойными нападениями в качестве 

одного из своих направлений деятельности) профилактики. 

Таким образом, эффективная деятельность органов внутренних дел по 

предупреждению, выявлению и пресечению грабежей и разбоев требует 

комплексного и системного подхода. Оперативно-розыскная профилактика, 

основанная на выявлении и устранении причин преступлений, а также на 

индивидуальной работе с потенциальными преступниками, является 

ключевым элементом борьбы с преступностью. Особое внимание уделяется 

изучению оперативной обстановки, анализу факторов, способствующих 

совершению преступлений, и применению профилактических мер на 

различных уровнях. Важной составляющей также является взаимодействие 
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между подразделениями и использование современных технологий для 

повышения эффективности оперативно-розыскной деятельности. 

 

§ 3. Виктимологическая профилактика грабежей и разбойных 

нападений 

 

Виктимология предлагает различные классификации и типологии жертв 

преступных деяний. 

По количественному признаку жертвы подразделяют: 1) на 

коллективные, например национальные и религиозные меньшинства, 

этнические группы; 2) индивидуальные (отдельные лица).33 

В зависимости от опосредованного либо непосредственного отношения 

к преступному посягательству жертвы делятся на первичные 

(непосредственно претерпевшие вред или ущерб от преступлений) и также 

испытывающие боль, страдания, страх и негативные переживания 

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

По этиологии виктимности принято делить жертвы на виновные (их 

виктимность опосредована субъективными факторами) и невиновные (их 

виктимность обусловлена объективными обстоятельствами, не зависящими от 

их воли и желания). 

Основные причины виктимного поведения большинства граждан (их 

повышенной виктимности) заключаются: в нежелании либо страхе сообщать в 

правоохранительные органы о совершенных или готовящихся преступных 

посягательствах; нигилистическом или пренебрежительном отношении к 

правилам поведения в обществе и игнорировании норм приличия; половой 

распущенности и пристрастиях к алкогольным напиткам; стремлении вступать 

в сомнительные и незаконные сделки и общаться с преступниками; 

легкомысленном отношении к собственной и чужой безопасности; 

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

К.В. Корсаков. М.: Юрайт, 2020. С. 145. 
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безответственном и халатном отношении к сохранности своего имущества 

(таковы, например, распространенные привычки хранить ключи от квартиры 

под ковриком на лестничной клетке, открывать входные двери незнакомым 

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

различных специфических жизненных ситуаций (это поражение органов 

чувств, развитие тяжелого заболевания, пребывание в состоянии опьянения и 

т. д.). 

Совокупность условий, которые влияют на формирование всех 

составляющих проявления жертвы в механизме преступления, называется 

виктимологической ситуацией. Эта ситуация включает личностное 

формирование жертвы, непосредственно предшествующую преступному 

деянию предкриминальную ситуацию, виктимное поведение жертвы и 

поствиктимное поведение. 

Виктимологические ситуации делятся на виды в зависимости от тех или 

иных особенностей поведения жертвы. 

Выделяются ситуации: толчкового характера, когда поведение жертвы 

является отрицательным (подстрекательство, провокационные, 

противоправные или безнравственные действия со стороны жертвы'); 

толчкового характера, когда поведение жертвы является положительным 

(приветствуемые обществом поступки, вызывающие у преступника желание 

посягнуть на совершающего их человека); нетолчкового характера, когда 

жертва создает условия, располагающие к совершению преступления, 

объективную возможность причинения ей преступного вреда (ведет себя 

крайне легкомысленно, совершает какие-либо действия, приводящие к 

значительному снижению критического восприятия человеком окружающей 

обстановки, например употребляет значительные дозы алкоголя); 

нейтрального вида; замкнутые (ситуации, в которых индивид направляет 

усилия на причинение вреда самому себе)34. 

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

К.В. Корсаков. М.: Юрайт, 2020. С. 156.  
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Наибольшее распространение получила классификация жертв, в основу 

которой положен характер их поведения до, в момент и непосредственно после 

преступного посягательства. В рамках такой градации жертвы преступлений 

делятся на следующие виды.35 

Активные жертвы. Это довольно обширная, включающая ряд 

подклассов категория жертв, которые активно способствуют причинению им 

преступного вреда (например, часто появляются в местах скопления 

преступников, периодически охотно общаются с последними', находясь в 

салоне своего автомобиля, доверяют его управление пьяному знакомому и 

страдают в результате совершения им ДТП). 

Агрессивные жертвы. Их поведение всегда связано с намеренным 

созданием конфликтной ситуации, вплоть до нападения на причинителя 

преступного вреда (это могут быть вызывающее, оскорбительное, аморальное 

поведение, нанесение тяжкой обиды, совершение какого-либо 

административного правонарушения, затрагивающего личные права и 

интересы посягателя)36. 

Провоцирующие жертвы. Своими действиями либо бездействием они 

сознательно или неосознанно провоцируют преступников совершить 

преступное деяние (довольно распространенным в криминологической 

литературе примером является ситуация, когда эффектно выглядящая девушка 

в ночное время суток на улице города садится в автомобиль, в салоне которого 

находятся незнакомые нетрезвые мужчины). Выделяют активный (совершение 

действий) и пассивный (воздержание от действий) типы провокации. Согласно 

данным криминологической статистики более 30% преступлений против 

личности (побоев, причинения вреда здоровью различной степени тяжести, 

убийств и т. д.) были спровоцированы самими потерпевшими. По уголовным 

делам об изнасиловании этот показатель в России составляет 13%, при этом 

                                                             
35 Филиппенков В.М. Некоторые аспекты криминологической характеристики личности 

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

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

наука. 2016. № 1. С. 279. 
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90% женщин, ставших потерпевшими от изнасилования, употребляли 

совместно с насильником спиртные напитки непосредственно перед 

совершением преступления37. 

Инициативные (позитивно-активные) жертвы. Поведение таких людей 

имеет сугубо положительный, общественно полезный характер, однако в силу 

именно этого обстоятельства приводит к причинению им преступного вреда 

(такие жертвы, руководствуясь значением таких во многом подзабытых в 

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

«совестливость», делают замечания хулиганам, пытаются пресечь преступное 

поведение, защитить потерпевшего, дают показания в качестве свидетелей и  

т. д.). 

Добровольные жертвы. Они сами выражают стремление стать жертвами 

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

действий (мотивы подобных просьб варьируются от целей, связанных с 

эвтаназией, желанием сделать криминальный аборт, мазохистскими и 

суицидальными наклонностями, до стремления избежать службы в армии 

посредством членовредительства и пушкинского «ах, обмануть меня не 

трудно, я сам обманываться рад»). 

Пассивные жертвы. К ним относятся лица, которые не оказывают 

никакого сопротивления преступнику как по объективным, так и по 

субъективным причинам (например, ввиду страха, болезни, зависимого 

положения, заблуждения или беспомощного состояния). Согласно 

достоверным данным криминологической статистики 3/4 жертв в момент 

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

оказывают активное противодействие преступнику. 

Легкомысленные (некритичные) жертвы. Для таких индивидов 

характерны неосмотрительность, выраженный альтруизм, доверчивость ко 

всем людям, не критичность к себе и окружающим, неумение правильно 

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

К.В. Корсаков. М.: Юрайт, 2020. С. 149. 
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оценивать обстановку и ориентироваться в той или иной ситуации 

(относящиеся к данному виду жертв могут многократно становиться 

потерпевшими от преступлений). 

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

вообще не оказывают никакого влияния на процесс совершения преступления. 

В основном это случайные прохожие, т. е. те, которые оказались, как говорят в 

народной среде, «в ненужное время в ненужном месте» (например, не 

располагающий средствами для приобретения очередной дозы героина 

наркоман, находящийся в абстинентном состоянии (режиме наркотического 

голода) и притаившийся в подворотне с кирпичом в руке, готов ударить любого 

ничего не подозревающего человека: и немощную старушку, и 

возвращающегося со службы домой офицера спецназа). К таким жертвам 

относятся также жертвы не направленных на конкретных личностей диверсий 

и террористических актов (взрывов зданий, поездов, самолетов и проч.). 

По критерию устойчивости виктимных свойств и качеств жертвы 

преступлений делятся: на случайные (преступная активность в отношении их 

имеет разовый характер); ситуационные (они становятся жертвами 

преступлений только в конкретных жизненных ситуациях); устойчивые (они 

обладают повышенной виктимностью, которая довольно часто проявляется в 

самых различных ситуациях); привычные (они регулярно становятся жертвами 

преступлений)38. 

Поскольку личность преступника и жертвы составляют единую систему, 

и поведение одного зачастую обусловлено поведением другого, кратко 

остановимся на личности преступника. 

Особенностями социально-демографической характеристики личности 

преступника, совершающего преступление против личности, является то, что 

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

                                                             
38 Филиппенков В.М. Некоторые аспекты криминологической характеристики личности 

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

тенденции. 2010. № 3. С. 90. 
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имеющий семьи, со средним образованием, не учащийся и не работающий, с 

низким или средним уровнем материального обеспечения. 

Наряду с тем, что преступления против личности совершаются лицами 

молодого возраста, необходимо отметить, что у большой доли зрелого 

населения, которая имеет высокий уровень материальных благ, достаточный 

образовательный уровень и жизненный опыт, формируется негативная 

тенденция формирования мотивации на решение межличностных, 

материальных и жизненных проблем противоправным путем. 

Необходимость изучения психологических особенностей лиц, 

совершающих преступления, является непременным атрибутом многих 

криминологических исследований. Особенности нравственно-

психологической характеристики личности преступника позволяют выделить 

причины его антиобщественного поведения, определить типовые направления 

коррекции личности, содержание мер ранней профилактики 

правонарушающего поведения. 

Основными характерными особенностями насильников являются 

импульсивная агрессивность, эмоциональная тупость, дефектность 

социальной идентификации. 

Существенную часть преступлений против личности совершают 

представители низших социальных слоев населения, которые считают 

физическое насилие одним из способов достижения целей и разрешения 

конфликтных ситуаций. Поэтому, в процессе социализации данные лица 

обучаются и усваивают определенную модель поведения. 

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

телесных повреждениях, изнасилованиях, имеют крайнюю 

десоциализированность, стереотипизированность антиобщественных навыков 

поведения. 

Психологический портрет личности преступника, по мнению  

Г.Г. Шиханцова, отличается такой особенностью, как склонность к 

доминированию и активному преодолению препятствий. У данных лиц 
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наиболее низкая чувствительность (черствость) в межличностных контактах, 

а также малая степень склонности к самоанализу и способности поставить 

себя на место другого человека. 

Большое количество убийств совершаются в бытовой сфере, 

импульсивно, в некоторых случаях по ничтожным поводам. Достаточно часто 

убийства отягощаются комплексом неполноценности, чьи преступные деяния 

объединены с гиперкомпенсацией и являются результатом длительных 

накопленных неотомщенных обид. 

В условиях личностного поражения (побои, грубые издевательства, 

оскорбления) человек оказывается в полной зависимости от травмирующей 

ситуации, которая оказывается неспособной к ситуативному поведению и 

предельно зависимой. 

Преступник, как правило, сенсибилизированы и являются достаточно 

чуткими по отношению к поведению жертвы. Поведение жертвы, которое 

провоцирует преступника на совершение преступления, называют 

виктимным. 

Чувство беспокойства вызывает то, что увеличивается доля 

преступников, которые имеют патологические отклонения психики, не 

исключающие вменяемости. Данные отклонения напрямую связаны с 

проблемами алкоголизма и наркомании. Так, употребление алкоголя и 

наркотиков, обострение психического заболевания приводят к возрастанию 

частоты и степени тяжести противоправных действий у низкоагрессивных и 

среднеагрессивных личностей преступников. 

При анализе общих факторов, влияющих на совершение грабежей и 

разбоев, важно учитывать особенности виктимного поведения. Роль, которую 

играет уровень правосознания жертв, варьируется в зависимости от их 

типологии: активные, пассивные или нейтральные жертвы. Вопросы 

виктимологии в последние годы приобретают особую актуальность. Это 

связано с расширением границ криминологической науки, выделением 

виктимологии в отдельную область знаний, а также с возрастающим 
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интересом к профилактическим мероприятиям и необходимостью поиска 

новых методов борьбы с преступностью в условиях сложности дальнейшего 

снижения уровня корыстно-насильственных преступлений. 

Грабежи и разбои в юридической науке традиционно рассматриваются с 

единых методологических позиций. Например, Н.Т. Алиев называет эти 

преступления «криминологически однородным феноменом» из-за их общей 

причинной обусловленности. Однако, следует отметить, что единство причин 

совершения преступлений распространяется и на виктимное поведение жертв. 

Важно разграничивать грабежи и разбои, совершенные в общественных 

местах, от тех, что происходят в жилых помещениях, поскольку поведение 

жертв в этих случаях отличается. Жертвы, подвергшиеся нападению в 

общественных местах, чаще всего не знакомы с преступником и не проявляют 

выраженного виктимного поведения. Как указывают Т.В. Варчук и  

К.В. Вишневецкий, детерминанты виктимности не создают ее сами по себе, но 

определяют ее структуру и динамику в конкретные периоды развития 

общества. В рассматриваемых случаях акцент следует смещать с 

психологических детерминантов на социальные. 

Распространенное мнение о том, что жертвы могли бы избежать 

нападения при должной осмотрительности, является преувеличением. 

Большинство традиционных рекомендаций сводятся к отказу от поздних 

выходов на улицу и избеганию провокационного поведения. Однако, многие 

люди вынуждены возвращаться домой поздно из-за работы, транспортных 

проблем или личных обстоятельств. Критика ночных клубов и вечерних 

прогулок, распространенная среди криминологов, также не всегда оправдана. 

Если нахождение в общественных местах ночью представляет угрозу, это 

свидетельствует не о виктимном поведении, а о недостатках в обеспечении 

общественной безопасности. 

Особая необходимость ограничения социальной активности в позднее 

время возникает в криминализованных районах. В виктимологии существуют 

различные классификации жертв преступлений. Нередко жертвами грабежей 
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и разбоев становятся «нейтральные» жертвы, не демонстрирующие 

выраженного виктимного поведения. Также встречаются пассивные жертвы, 

которые не оказывают сопротивления преступнику, даже имея возможность 

избежать нападения. Н.В. Сплавская связывает это с низким уровнем 

правосознания жертв. Она отмечает, что и провокаторы, и пассивные жертвы 

демонстрируют низкий уровень правосознания: провокаторы ставят свои 

интересы выше закона, а пассивные жертвы избегают сопротивления из-за 

страха привлечения к уголовной ответственности. 

Многие пассивные жертвы действительно воспринимают закон 

негативно, опасаясь ответственности даже в случае легальной самообороны. 

Эти аргументы следует развивать в отношении конкретных видов 

преступлений. Жертвы грабежей и разбоев часто шокированы быстротой и 

агрессивностью нападения, что затрудняет принятие взвешенного решения. 

Из-за физического и психологического превосходства преступника жертвы 

могут быть вынуждены вести себя пассивно, и это поведение не всегда связано 

с виктимностью. 

Социальный статус жертв грабежей и разбоев может различаться, 

поэтому необходимо учитывать личностные предпосылки виктимного 

поведения. И.Л. Емельянов выделяет индивидуальную, групповую и 

массовую виктимность, связывая индивидуальную с личными качествами 

человека, которые в определенных жизненных ситуациях могут 

способствовать совершению преступления. Жертвы грабежей и разбоев, 

будучи «нейтральными», требуют анализа их личных качеств. Большее 

виктимное поведение проявляют женщины и дети, в отличие от молодых 

мужчин. Психологические качества жертв играют меньшую роль, так как 

внезапность нападения и высокий уровень агрессии преступника не дают им 

возможности вовремя среагировать. 

К.В. Вишневецкий различает виктимогенные и антивиктимогенные 

мотивы поведения жертв. В случае грабежей и разбоев виктимогенные мотивы 

могут не проявляться явно, поскольку преобладают антивиктимогенные. 
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Однако концепции общей виктимологии, такие как утверждения  

Е.С. Фоминых о разрушении позитивного Я-образа, не всегда применимы к 

жертвам грабежей и разбоев. 

Виктимологическая профилактика должна включать участие институтов 

гражданского общества, что пока недостаточно развито в России. Необходимо 

создание объединений граждан, которые бы оказывали психологическую 

поддержку жертвам грабежей и разбоев и информировали население о том, как 

избежать криминогенных ситуаций. Виктимологическая профилактика 

должна стать частью общей системы предупреждения преступлений. 

Предупредительная работа подразделений уголовного розыска 

складывается из общей и индивидуальной профилактики преступлений. 

Общая профилактика противоправных деяний, проводимая 

подразделениями уголовного розыска, начинается с выявления 

криминогенных факторов. Оно охватывает обнаружение обстоятельств, 

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

Установление криминогенных факторов происходит, как правило, тремя 

способами: в ходе аналитической работы; путем осуществления 

целенаправленных оперативно-профилактических мер; при проведении 

мероприятий по раскрытию преступлений. 

Аналитическая работа как способ обнаружения криминогенных 

факторов имеет особое значение в деятельности сотрудника подразделения 

уголовного розыска. При ее осуществлении можно найти устойчивые 

закономерности, влияющие на структуру и динамику преступности. Одной из 

предпосылок эффективности аналитической работы служит достаточно 

большой объем тактически значимой информации, имеющейся в оперативных 

аппаратах. Эта информация концентрируется в делах оперативного учета, 

накопительных папках, учетах, справках, сообщениях и других документах. 

Аналитическую работу по выявлению криминогенных факторов сотрудники 

подразделений уголовного розыска должны начинать с изучения и оценки 

оперативной обстановки на определенной территории, объектах или линии по 
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борьбе с отдельными видами преступлений. Как правило, она сопровождается 

изучением статистических данных о состоянии преступности и результатах 

борьбы с ней. При этом с целью определения закономерностей совершения 

преступлений осуществляется группирование статистических данных по 

месту, времени, способу, возрасту преступников и т.п. Такая классификация 

позволяет найти наиболее криминогенные участки местности и объекты, 

установить закономерности во временном распределении правонарушений. 

Например, при анализе статистических показателей, характеризующих 

квартирные кражи, выявляются микрорайоны, где они наиболее часто 

происходят, время совершения, способ проникновения в квартиру, предметы 

посягательства. Выявленные закономерности должны, в свою очередь, также 

анализироваться, оцениваться и определять их влияние на комплекс причин.  

В зависимости от полученных результатов предпринимаются меры 

профилактического характера39. 

Важное значение при проведении аналитической работы имеет 

профессионализм сотрудника уголовного розыска, знание им характеристики 

лиц, совершающих преступления, и способов их действий. 

На практике к проведению целевых оперативно-профилактических 

операций привлекаются сотрудники различных служб органов внутренних 

дел. Поэтому план операции должен составляться штабом с привлечением 

специалистов других подразделений органов внутренних дел. В плане 

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

осуществляет, ожидаемые результаты. При подготовке оперативно- 

профилактической операции следует предусматривать меры, исключающие 

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

В этих целях личный состав, привлекаемый для проведения операции, должен 

инструктироваться непосредственно перед ее началом. 

  

                                                             
39 Дубоносов Е.С Основы оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций.  М.: ЮИ МВД 

РФ: Книжный мир, 2016. С. 77. 
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Оперативные подразделения самостоятельно устраняют лишь те 

криминогенные факторы, которые лежат в сфере деятельности органов 

внутренних дел. Так, в целях профилактики уличных преступлений, 

оперативные работники после проведения анализа по месту, времени и 

способу совершения вносят предложения по изменению дислокации, 

маршрутов и времени несения патрульно-постовой службы. 

В практическом плане использование виктимологических возможностей 

в профилактике корыстно-насильственных преступлений зависит от того, как 

полно и своевременно выявляются потенциальные потерпевшие и конкретная 

обстановка, чреватая возможностью совершения этих преступлений40. 

Выявление потенциальных потерпевших представляет собой трудную 

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

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

Поэтому необходимо использовать в качестве информационных источников 

все возможности, которыми располагают органы внутренних дел. 

Выявление лиц, которые могут с наибольшей вероятностью стать 

жертвами преступников, связано отнюдь не только с использованием тех или 

иных информационных источников. Ведь выявление в массе населения лиц, 

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

и анализ данных об уже известных потерпевших.  

Практическим работникам необходима определенная схема, пользуясь 

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

внимание как на виктимологически интересное лицо и почему41. 

В этом плане лучше других классификаций, обобщающих данные о 

потерпевших, может помочь классификация по наиболее типичному 

поведению с включением некоторых типологических элементов. Используя 

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

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

194. 
41 Масленников К.И. К вопросу о совершенствования тактики раскрытия преступлений //   

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

195. 
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эту классификацию, можно, «примерить» любое лицо с позиций его 

уязвимости. Вместе с тем, эта классификация потерпевших должна наиболее 

эффективно работать лишь в совокупности с классификацией ситуаций, с 

которой она напрямую соотносится. Классификация ситуаций в принципе 

аналогична классификации потерпевших по поведению как схема, 

позволяющая выявлять ситуации и определять криминологические параметры 

конкретной обстановки, применительно к действиям потерпевших. Вообще, 

окончательную криминологическую оценку поведения потерпевшего можно 

дать лишь в контексте конкретной ситуации. 

Выявление потенциальных потерпевших может строиться в трех 

направлениях: 

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

конкретным потенциально уязвимым в этой обстановке лица: 

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

поведения, мы определяем круг возможных потенциальных потерпевших от 

него; 

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

нем повышенные виктимогенные качества. 

В сущности, когда мы говорим о выявлении потенциальных 

потерпевших и виктимологических ситуаций, мы имеем в виду единый 

процесс, поскольку чаще всего конкретные виктимологические оценки 

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

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

абсолютно опасные. 

Ситуации, как таковые, применительно к организационно-тактической 

стороне профилактики, различаются масштабом: очевидно, можно выделить 

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

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

Соответственно, масштаб задействования сил и средств неодинаков. 
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Таким образом, рассматривая процесс выявления потенциальных 

потерпевших от преступных посягательств и ситуаций, в которых реально 

причинение вреда, можно, в плане конкретизации исходных для выбора 

тактических схем организации профилактической работы данных, 

представить следующие варианты: 

а) известны конкретный потенциальный причинитель вреда и 

конкретный потенциальный потерпевший или потерпевшие, так же, как и 

длительно развивающаяся ситуация, в которой смена ролей «потерпевший-

преступник и наоборот» маловероятна и невозможна; 

б) известны участники возможного развития событий, но исходная 

агрессивность кого-либо из них не выяснена; 

в) известен конкретный потенциальный причинитель вреда, определены 

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

потенциальный потерпевший. В данном случае возможно, что и сам 

потенциальный причинитель вреда еще не остановился на определенной 

жертве; 

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

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

но нет данных о возможном конкретном причинителе вреда; 

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

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

ситуацию. 

Активное использование профилактических возможностей 

потенциальных потерпевших от преступлений, более детальный учет всех 

обстоятельств складывающихся ситуаций требуют модернизации 

апробированных и, в определенной мере, разработки новых тактических 

приемов, методических схем профилактики корыстно-насильственных 

преступлений. В совокупности эти вопросы составляют тактико-

методическую проблему виктимологической профилактики.  
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Таким образом, дальнейшее снижение уровня грабежей и разбоев 

возможно при комплексной и дифференцированной виктимологической 

профилактике, основанной на особенностях конкретных жилых районов. Это 

позволит уменьшить вероятность возникновения криминогенных ситуаций. 

Основное внимание должно быть уделено социальным детерминантам 

виктимности, что требует выделения в виктимологической теории отдельной 

категории групповой виктимности, основанной на территориальной 

общности. Успех виктимологической профилактики будет зависеть не только 

от практических действий, но и от развития виктимологической науки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе дипломной работы рассмотрена криминологическая 

характеристика корыстно-насильственных преступлений, предусмотренных 

статьями 161-162 УК РФ, причины и условия совершения данных 

противоправных деяний, а так же личность самого преступника.  Выявлено, 

что данные преступления характеризуются мотивом корысти и применением 

насилия, что делает их особенно опасными для общества. Основными 

причинами и условиями их совершения являются социальное неравенство, 

кризис ценностей, экономическая нестабильность и демографические 

факторы. Личность преступника, совершающего грабежи и разбойные 

нападения, отличается наличием негативных личностных черт, таких как 

эгоизм и цинизм, что в сочетании с неблагоприятными социальными 

условиями способствует формированию преступных наклонностей. Особое 

внимание уделено типологии преступников, которая позволяет выделить 

основные группы, наиболее предрасположенные к совершению таких 

преступлений. Выводы главы подчеркивают необходимость комплексного 

подхода к профилактике корыстно-насильственных преступлений с учетом 

выявленных криминологических особенностей. 

Во второй главе был рассмотрен зарубежный опыт по предупреждению 

преступлений корыстно-насильственной направленности, деятельность 

органов внутренних дел в разных странах для снижения преступности, а также 

профилактика грабежей и разбоев. Анализ зарубежного опыта показывает, что 

для эффективного предупреждения преступности необходим системный 

подход, который учитывал бы особенности каждой страны, а также активное 

участие общества в этих процессах. При этом каждой стране характерны свои 

национальные особенности, что подчеркивает важность адаптации методов 

борьбы с преступностью в соответствии с культурными и социальными 

процессами. Внедрение передовых методов зарубежных стран должно 

сопровождаться глубоким анализом их соответствия местным условиям и 
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традициям. Эффективная деятельность органов внутренних дел по 

предупреждению, выявлению и пресечению грабежей и разбоев требует 

комплексного и системного подхода. Оперативно-розыскная профилактика, 

основанная на выявлении и устранении причин преступлений, а также на 

индивидуальной работе с потенциальными преступниками, является 

ключевым элементом борьбы с преступностью. Особое внимание уделяется 

изучению оперативной обстановки, анализу факторов, способствующих 

совершению преступлений, и применению профилактических мер на 

различных уровнях. Важной составляющей также является взаимодействие 

между подразделениями и использование современных технологий для 

повышения эффективности оперативно-розыскной деятельности. 

Таким образом, дальнейшее снижение уровня грабежей и разбоев 

возможно при комплексной и дифференцированной виктимологической 

профилактике, основанной на особенностях конкретных жилых районов. Это 

позволит уменьшить вероятность возникновения криминогенных ситуаций. 

Основное внимание должно быть уделено социальным детерминантам 

виктимности. Успех виктимологической профилактики будет зависеть не 

только от практических действий, но и от развития виктимологической и 

криминологической науки и внедрения новых информационно-

телекоммуникационных технологий. 
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