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Термины, определения,  
обозначения и сокращения 

 

МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федера-

ции 

ОВД – органы внутренних дел 

ГИАЦ – Главный информационно-аналитический центр  

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции 

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации 

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

АлтГТУ – Алтайский государственный технический университет 

СМИ – средства массовой информации 

ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения 

ДПС – дорожно-патрульная служба 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие 

ПДН – подразделения по делам несовершеннолетних 

VIN – идентификационный номер транспортного средства 

вуз – высшее учебное заведение 

ссуз – среднее специальное учебное заведение 

КВ – коэффициент виктимности  

П – количество потерпевших за определенный период 

Н – население изучаемой территории 

Е – показатель размерности (например, на 100 тыс. человек) 
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Введение 

Несмотря на стабильное снижение в последние годы абсо-

лютных показателей зарегистрированных преступлений, необхо-

димо отметить достаточно высокий уровень лиц, признанных по-

терпевшими. В 2019 г. (по сравнению с 2018 г.) их общее количе-

ство возросло почти во всех федеральных округах России, за ис-

ключением Дальневосточного.  

Отмечается значительный рост количества несовершеннолет-

них потерпевших. Так, по сравнению с 2010 г. этот показатель 

увеличился на 7,3%.  

Подобная тенденция присуща почти всем регионам страны. 

Например, за последние десять лет увеличилось количество несо-

вершеннолетних потерпевших в Центральном федеральном округе 

(+16,4%); в Северо-Западном федеральном округе (+7,7%); в Севе-

ро-Кавказском федеральном округе (+78,5%); в Южном федераль-

ном округе, к которому присоединился Крымский федеральный 

округ (+91,6%); в Приволжском федеральном округе (+6,8%); в 

Дальневосточном федеральном округе, к которому присоедини-

лись Республика Бурятия и Забайкальский край (+33,2%). 

В 2019 г. возросло число погибших потерпевших в Дальнево-

сточном (+18,5% к 2010 г.), Северо-Кавказском (+16,2% к 2010 г.), 

Южном (+2,4% к 2010 г.) федеральных округах.  

Также возросло количество потерпевших, которым причинен 

тяжкий вред здоровью, в Северо-Кавказском (+57,6% к 2010 г.), 

Дальневосточном (+34,5% к 2010 г.), Северо-Западном (+18,1% к 

2010 г.), Центральном (+9,56% к 2010 г.) федеральных округах. В 

Приволжском и Уральском федеральных округах этот показатель 

оставался неизменно высоким все последние 10 лет. 

Уровень виктимности населения регионов Сибирского феде-

рального округа по убийствам, умышленному причинению тяжко-

го вреда здоровью и изнасилованиям в 2010-2019 гг. был  

в 1,5-2 раза выше, чем по России в целом. Особенно неблагопри-

ятно на этом фоне выглядит Республика Тыва, где, например, уро-

вень виктимности от убийств был выше общероссийского показа-

теля в 4 раза, от умышленного причинения тяжкого вреда здоро-

вью – в 6 раз, а от изнасилований – в 9 раз. 

Достаточно остро стоит проблема, связанная с защитой людей 

от мошенничеств. За последние 10 лет их количество увеличилось 
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на 60,7%. В 2019 г. было зарегистрировано 257 187 мошенничеств 

(+19,6% к 2018 г.). Наибольший рост данных преступлений 

наблюдался в г. Москве (+20,1%), в Ростовской области (+59,2%), 

в Краснодарском крае (+26,5%), в Республике Татарстан (+30,8%), 

в Ставропольском крае (+35,6%). 

В связи с большим количеством произошедших по вине чело-

века аварий, катастроф и т.д. актуальными представляются вопро-

сы защиты людей от неосторожных преступлений. Так, в 2019 г. 

только от дорожно-транспортных происшествий погиб  

16 981 человек, а ранения получили около 210 877 человек. 

Следовательно, обеспечение виктимологической безопасности 

людей требует дополнительных усилий со стороны всех институ-

тов государственной власти. 

Актуальными также представляются вопросы обеспечения 

виктимологической безопасности сотрудников органов внутрен-

них дел, т.к. их деятельность связана с постоянной угрозой жизни 

и здоровью. Выполняя возложенные на них обязанности по защите 

прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граж-

дан, лиц без гражданства, противодействию преступности, охране 

общественного порядка, собственности и обеспечению обще-

ственной безопасности, они нередко сами становятся жертвами 

преступных посягательств. 

Статистические сведения о совершенных преступлениях в от-

ношении сотрудников органов внутренних дел говорят о том, что, 

несмотря на снижение по итогам 2019 г. по сравнению с аналогич-

ным периодом 2018 г. числа возбужденных уголовных дел по 

ст. 317-319 Уголовного кодекса Российской Федерации, по-

прежнему остается актуальным вопрос повышения уровня профес-

сиональной подготовленности сотрудников в сфере выполнения 

функций, связанных с риском для их жизни и здоровья. 

Вышеизложенное обусловливает необходимость всесторонне-

го изучения преступности, в т.ч. и с виктимологических позиций, 

поскольку последние дают возможность лучше понять ее природу 

и выявить закономерности виктимного поведения потенциальных 

и реальных жертв преступлений. 

Виктимологическое изучение жертв преступлений позволит 

сформировать подход к пониманию механизма их виктимизации, 

выявлению его детерминант (в т.ч. региональных), построению 

виктимологической концепции профилактики преступлений. 
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Личность и поведение потерпевшего могут играть достаточно 

существенную роль в механизме преступного поведения. Соответ-

ственно, эффективное комплексное предупреждение преступлений 

должно включать в себя профилактику как преступного, так и вик-

тимного поведения. Помимо этого, в современных реалиях работы 

правоохранительных органов следует уделять пристальное внима-

ние устранению детерминант, увеличивающих вероятность стать 

жертвой преступления, а также повышению способности людей 

защищаться и минимизировать вред от преступных посягательств. 

Полученные результаты проведенного исследования суще-

ственно дополняют комплекс имеющейся в отечественной крими-

нологической науке информации о виктимологических детерми-

нантах, формирующих модель потенциальной жертвы.  

Выводы, основные положения и рекомендации, сформулиро-

ванные в монографии, могут быть использованы для дальнейших 

научных исследований в области криминологии и виктимологии, а 

также в разработке и реализации мер виктимологической профи-

лактики преступлений. 

Изложенные в монографии рекомендации по виктимологиче-

ской профилактике отдельных видов преступлений могут быть 

полезны в практической деятельности правоохранительных орга-

нов и других социальных институтов, взаимодействующих с по-

тенциальными и реальными жертвами. 
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Раздел 1. Теоретические основы виктимологии 
как отрасли криминологической науки 

1.1. Роль жертвы в механизме преступления 

В механизме преступления есть ряд составляющих, которые 

влияют на его совершение. Одним из элементов рассматриваемой 

системы является жертва (по уголовному законодательству Рос-

сийской Федерации – потерпевший), которая, естественно, присут-

ствует не во всех посягательствах, однако ее поведение в склады-

вающейся криминальной ситуации может существенно влиять на 

конечный результат преступления. 

Понятие «жертва преступления» и «потерпевший от преступ-

ления» равнозначны не во всех случаях. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ под преступлением пони-

мается «виновно совершенное общественно опасное деяние, за-

прещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под угро-

зой наказания», а основанием уголовной ответственности, соглас-

но ст. 8 УК РФ, является совершение деяния, содержащее все при-

знаки состава преступления, предусмотренного УК РФ.  

Одним из важнейших элементов состава преступления явля-

ется объект преступного посягательства – это вся совокупность 

общественных отношений, охраняемых уголовным законом, од-

ним из факультативных признаков которого является потерпев-

ший.  

Данный признак имеет значение для квалификации деяния по 

ряду статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, кроме того, поведение и положение потерпевшего до и в 

момент совершения преступления влияют на рассмотрение обсто-

ятельств, смягчающих и отягчающих наказание.  

В соответствии со ст. 42 УПК РФ «потерпевшим является фи-

зическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в 

случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой 

репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется по-

становлением дознавателя, следователя или суда».  

Из определения видно, что не все лица, пострадавшие от пре-

ступлений, являются потерпевшими, т.к. не во всех случаях имеет-
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ся такое постановление. Подобное возможно по ряду причин, ос-

новной из которых является латентность преступлений, которая 

обусловлена как недостаточной работой правоохранительных ор-

ганов и скрытым характером преступной деятельности, так и осо-

бенностями действующего уголовного и уголовно-процес-

суального законодательства.  

Так, согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ уголовные дела о преступ-

лениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ст. 116.1 и ч. 1 ст. 128.1 УК 

РФ, считаются уголовными делами частного обвинения, возбуж-

даются не иначе как по заявлению потерпевшего, его законного 

представителя, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 

настоящей статьи, и подлежат прекращению в связи с примирени-

ем потерпевшего с обвиняемым.  

В соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ уголовные дела частно-

публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению 

потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в 

связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. К 

уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уго-

ловные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 116, ч. 1 

ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 139, ст. 144.1, 

145, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, а также уголов-

ные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1-4 ст. 159, 

ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, ч. 1 ст. 176, ст. 177, 180, 

185.1, ч. 1 ст. 201 УК РФ, если они совершены индивидуальным 

предпринимателем в связи с осуществлением им предпринима-

тельской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему 

имуществом, используемым в целях предпринимательской дея-

тельности, либо если эти преступления совершены членом органа 

управления коммерческой организации в связи с осуществлением 

им полномочий по управлению организацией либо в связи с осу-

ществлением коммерческой организацией предпринимательской 

или иной экономической деятельности.  

Необходимо отметить, что в ряде случаев пострадавшие от 

вышеуказанных преступлений по тем или иным причинам не все-

гда обращаются с заявлениями в правоохранительные органы, сле-

довательно, не всегда становятся «потерпевшими». Такие лица 

являются жертвами преступных посягательств и уголовно-

правового и процессуального значения не имеют.  
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Так, например, в результате исследования латентной преступ-

ности, проведенного коллективом авторов под руководством 

С.М. Иншакова в 2002-2009 гг., было установлено, что незареги-

стрированные преступления в указанный период составляли  

50-55% от их общего количества (из них было не заявлено около 

75%, укрыто сотрудниками правоохранительных органов около 

25%)
1
. Современные исследования латентной преступности, к со-

жалению, фрагментарны. 

В уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве 

Российской Федерации отсутствует понятие «жертва преступле-

ния», хотя, по своей сущности, оно шире понятия «потерпевший» 

и включает в себя последнее.  

Так, В.И. Полубинский отмечает: «Жертва преступления – че-

ловек, понесший физический, моральный или имущественный 

вред от противоправного деяния, независимо от того, признан ли 

он в установленном законом порядке потерпевшим от данного 

преступления или нет. Другими словами, жертва – это понятие 

виктимологическое, а потерпевший – уголовно-процессуальное»
2
.  

В правоохранительных органах Российской Федерации, зани-

мающихся расследованием преступлений, учитываются только те 

жертвы, которые официально постановлением дознавателя, следо-

вателя или судьи признаны потерпевшими, что предусматривает 

заполнение демографических, социальных и иных данных о них в 

статистических карточках формы № 5. Эти сведения в дальнейшем 

обрабатываются и анализируются соответствующими подразделе-

ниями информационных центров Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и служат основанием для принятия госу-

дарством и должностными лицами правоохранительных органов 

профилактических и иных мер по устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений. Следует сказать, что 

                                                 
1
 См.: Иншаков С.М. Исследование преступности. Проблемы методи-

ки и методологии. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2012. С. 145; Теоре-

тические основы исследования и анализа латентной преступности / под 

ред. С.М. Иншакова. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2011. С. 177. 
2
 Полубинский В.И. Правовые основы криминальной виктимологии // 

Журнал российского права. 2001. № 4. С. 56. 
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анализируемая информация не может быть полной без учета всех 

данных о жертвах преступлений в нашей стране
1
. 

Жертв преступных посягательств, закономерности и детерми-

нанты виктимизации (превращения в жертву), а также меры вик-

тимологического предупреждения преступлений изучает раздел 

криминологии – криминальная виктимология. 

Для изучения количественных и качественных показателей 

жертв преступлений криминологи используют такие их характери-

стики, как виктимность и виктимизация. Под виктимностью пони-

мают комплекс биофизических, психологических и социальных 

качеств индивида, повышающих его потенциальную возможность 

в определенных жизненных ситуациях стать жертвой преступле-

ния
2
. К биофизическим качествам можно отнести возраст, тело-

сложение, внешность, наличие патологий и т.д.; к социальным – 

род занятий, образование, круг общения и т.д.; к психологиче-

ским – некоммуникабельность, бесхитростность, неспособность 

преодолеть страх и т.д.; к моральным – распущенность, ведение 

антиобщественного образа жизни и т.д.; к комплексным – неспо-

собность оказать сопротивление в той или иной ситуации. 

Такие свойства ни в коей мере не предполагают, что человек 

неминуемо станет жертвой преступления. Неспособность избежать 

преступного посягательства может быть как реализованной, так и 

потенциальной
3
. 

Так, Г. Шнайдер указывал на то, что, даже обладая целым ря-

дом виктимных качеств, человек, не создающий предпосылок для 

возникновения виктимогенной ситуации и способный оказать со-

противление, может избежать совершения в отношении него пре-

ступления
4
. 

                                                 
1
 Заварыкин И.Н. Соотношение понятий «потерпевший» и «жертва 

преступления» и их уголовно-правовое значение // Актуальные проблемы 

борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: мат-лы 9-й меж-

дунар. науч.-практ. конф-ции. Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т 

МВД России, 2011. С. 141-142. 
2
 См.: Полубинский В.И. Правовые основы криминальной виктимоло-

гии. С. 56-63. 
3
 См.: Франк Л.В. Потерпевший от преступления и проблемы совет-

ской виктимологии. Душанбе: Ирфон, 1977. С. 108. 
4
 См.: The victim in international perspective / ed. by H.J. Schneider. Ber-

lin; New York, 1982. P. 27. 
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Ученые-криминологи выделяют и другое немаловажное явле-

ние в виктимологии – виктимизацию, представляющую собой ди-

намический процесс приобретения виктимных качеств и превра-

щения лица в реальную жертву.  

Необходимо отметить, что виктимность у одного и того же 

лица при различных обстоятельствах проявляется не всегда одина-

ково. Данная категория и ее степени динамичны. Даже невиктим-

ный человек может пострадать от преступления, т.к. виктимизация 

зависит, конечно, не только от личных, но и от внешних факторов. 

В принципе степень его виктимности может быть значительно 

снижена, и тогда почти в любой опасной ситуации он будет выби-

рать наиболее оптимальный (или близкий к нему) вариант поведе-

ния. 

Криминальная виктимология занимается изучением процесса 

виктимизации и, прежде всего, исследует проблему последова-

тельного развития отношений между преступником и потерпев-

шим. 

Виктимность и виктимизация поддаются прогнозированию и 

измерению. Для исследования их количественных и качественных 

показателей криминологи рекомендуют единую систему анализа 

состояния, структуры, уровня и динамики преступности, а также 

подсчета жертв преступлений, разделяя их по видам.  

Д.В. Ривман для этих целей предлагает рассчитывать уровень 

виктимности с помощью коэффициента виктимности по следую-

щей формуле:  

КВ = П : Н  Е, 

где КВ – это коэффициент виктимности, П – это количество 

потерпевших за определенный период, Н – население изучаемой 

территории, Е – показатель размерности (например, на 100 тыс. 

человек)
1
.  

Однако показатель коэффициента виктимности статичен и не 

отражает процесса виктимизации. На наш взгляд, пострадавших от 

преступлений нужно изучать в динамике, для анализа которой 

необходимо исследовать темпы прироста (снижения) уровня вик-

                                                 
1
 См.: Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб.: Питер, 2002. 

С. 76; Криминология: учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. 

М., 2005. С. 157. 
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тимности – процентного соотношения количества потерпевших в 

настоящем к аналогичному периоду в прошлом. 

На процессы виктимизации влияют факторы, причины и усло-

вия (детерминанты виктимизации), под которыми понимаются яв-

ления, находящиеся в причинной связи с совершенным впослед-

ствии преступлением. Они определяют формирование потенци-

альной виктимности и способствуют совершению преступления
1
. 

В комплексе виктимогенных детерминант мы выделяем фак-

торы, влияющие на виктимизацию жертв, кроме того, причины и 

условия формирования личности потенциальной жертвы.  

На наш взгляд, весь массив виктимогенных факторов можно 

разделить: 

1) на объективные, связанные с экономическими, организаци-

онно-правовыми и социально-культурными процессами в обще-

стве, а также с формированием конкретной криминальной ситуа-

ции (реализация преступного умысла, время, место, обстановка и 

иные обстоятельства, влияющие на совершение преступления); 

2) субъективные факторы, связанные с личностью жертвы 

(социально-демографические – возрастные особенности, уровень 

жизни, уровень образования, род занятий, условия жизни и т.д.; 

нравственно-психологические – менталитет, образ жизни, способ-

ность оказать адекватное сопротивление и противодействие в слу-

чае нападения и т.д.; правовые – связанные с нарушением закона 

или нахождением в криминальной и антисоциальной среде).  

Анализ субъективных факторов, влияющих на виктимизацию 

жертв, позволит локализовать определенные категории лиц, чаще 

всего подвергающихся преступным посягательствам. 

Причины и условия формирования личности потенциальной 

жертвы, по нашему мнению, следует рассматривать следующим 

образом: 

1) недостатки семейного воспитания – причинный комплекс, 

закладываемый семьей и поведением ее членов; 

2) недостатки воспитания в организациях образования – при-

чинный комплекс, формируемый организациями образования (дет-

ским садом, школой, ссузом, вузом и т.д.); 

                                                 
1
 См.: Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2000. С. 60-61. 
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3) недостатки досугового воспитания – причинный комплекс, 

формируемый окружением возможной жертвы на уровне СМИ, 

молодежных и иных субкультур, компанией сверстников и т.д. 

Виктимогенные факторы связаны с причинами и условиями 

виктимизации, а зачастую порождают их, что свидетельствует о 

близости этих явлений. 

Более подробно детерминанты виктимизации мы рассмотрим 

на примере конкретных групп преступлений. 

По мнению Л.М. Прозументова, в криминологическом плане 

роль потерпевшего исследуется в преступном генезисе в качестве 

его причин или условий и характеризуется личностью, а также по-

ведением жертвы, которое может активно препятствовать совер-

шению общественно опасных действий, оставаться нейтральным в 

механизме преступного посягательства или способствовать пре-

ступному поведению, провоцировать его
1
. 

Наиболее трудной и вызывающей наибольшее число споров в 

специальной литературе является проблема оценки поведения 

жертвы в криминальной ситуации. Основные сложности концен-

трируются вокруг вопроса о том, какова была воля потерпевшего в 

случаях, когда он при объективно имеющихся возможностях из-

бежать посягательства не делает никаких шагов для этого, более 

того, совершает аморальные или противоправные действия в от-

ношении преступника
2
. 

Эта проблема породила концепцию так называемой «способ-

ствующей жертвы», разработанной М. Амиром, который исследо-

вал роль потерпевшей в механизме совершения изнасилования. 

Под «способствующим» он понимал поведение, которое могло 

быть интерпретировано преступником или как явное приглашение 

к сексуальному взаимодействию, или как знак того, что жертва 

будет доступна, если он проявит достаточную настойчивость
3
. 

                                                 
1
 См.: Прозументов Л.М. Особенности личности несовершеннолетне-

го, являющегося потерпевшим от половых преступлений взрослых // 

Сборник статей к третьей международной научно-теоретической конфе-

ренции «Образование и наука в третьем тысячелетии». 

URL: http://aeli.altai.ru (дата обращения: 22.09.2019). 
2
 См.: Петруня О.Э. Юридическая психология: учеб. пособие. М.: Изд. 

центр ЕАОИ, 2007. С. 129. 
3
 См.: Amir M. Victim precipitation forcible rape // The journal of Crimi-

nal Law, Criminology. 1967. V. 58 (4). P. 493-502. 
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«Способствующее поведение», с точки зрения М. Амира, может 

выступать в двух видах: либо как «необоснованное доверие», ко-

гда потерпевшая соглашается пить вино, гулять с малознакомым и 

пр., либо в виде «оплошности» – глупой и неосторожной поспеш-

ности, недостаточно сильного сопротивления сексуальным домо-

гательствам. Действия жертвы в данном случае могут быть как 

активными, так и пассивными, однократными и многократными 

и т.д. 

В современной криминологии подобное поведение называется 

виктимным. Для того чтобы в дальнейшем исследовать его влия-

ние на развитие криминальной ситуации, в первую очередь необ-

ходимо рассмотреть само понятие «поведение», под которым по-

нимают внешние проявления психической деятельности человека. 

К его признакам относят: 

1) внешние проявления физиологических процессов, связан-

ных с состоянием, деятельностью, взаимодействием людей; 

2) деятельность, которая имеет определенную мотивацию и 

определенный смысл; 

3) поступки, которые в результате имеют социальную значи-

мость
1
. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что вик-

тимное поведение потенциальной жертвы преступления – это обу-

словленные личностными качествами, виктимогенными детерми-

нантами и криминальной ситуацией действия (бездействие) потен-

циальной жертвы, способствующие возникновению у лица умысла 

на совершение преступления, а также его реализации. 

Признаками виктимного поведения являются: 

1) внешнее проявление. Оно выражается в форме действия 

или бездействия жертвы;  

2) причинность. Она возникает благодаря личностным каче-

ствам вероятной жертвы, виктимогенным детерминантам и кри-

минальной ситуации; 

3) негативный результат. Он способствует возникновению у 

лица умысла на совершение преступления, а также его реализации. 

                                                 
1
 См.: Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов н/Д.: Феникс, 

2000. С. 40. 
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В криминологии существуют различные подходы к типизации 

виктимного поведения. Так, Д.В. Ривман в зависимости от влияния 

на криминальную ситуацию выделяет следующие его типы:  

1) провоцирующее (толчковое) виктимное поведение, связан-

ное с аморальными или противоправными действиями в отноше-

нии преступника;  

2) благоприятствующее виктимное поведение, облегчающее 

совершение преступления
1
. 

В этом отношении интересно мнение М.И. Могачева, который 

на основании характеристики активности жертвы в ходе начавше-

гося посягательства и адекватности поведения выделяет следую-

щие его типы: 

1) адекватное. В данном случае необходимое поведение было 

точно угадано, соответствовало создавшейся ситуации и конкрет-

ной личности преступника. Результатом этого поведения явилось 

предотвращение развития посягательства, преступник из-за умело-

го поведения вероятной жертвы не смог воплотить свой умысел; 

2) ошибочное, т.е. несоответствующее, неумелое поведение 

жертвы не только не мешает преступнику, но и усиливает его пре-

ступные тенденции. Тяжесть ущерба от посягательства в данном слу-

чае может не совпадать с первоначальными целями преступника; 

3) нейтральное, т.е. не позволяющее пострадавшим до момен-

та посягательства либо сразу после его начала влиять каким-либо 

образом на развитие ситуации – опьянение, обморок, явное физи-

ческое и психологическое превосходство пострадавшего, сумев-

шего застать врасплох или быстро подавить сопротивление, и т.д.
2
 

Как отмечает Г. Шнайдер, человек – существо общественное, 

и, формируясь как личность, он социально адаптируется, осваива-

ет свои индивидуальные особенности, одновременно вырабатывая 

систему защитных средств и приспособлений. Исследования пока-

зывают, что если потенциальная жертва в виктимогенной обста-

новке не поддается виктимизации, не определяет себя как жертву, 

                                                 
1
 См.: Ривман Д.В. Потерпевший от преступления: личность, поведе-

ние, оценка. Л., 1973. С. 12-32; Рыбальская В.Я. О виктимологическом 

направлении профилактики преступности несовершеннолетних // Викти-

мология и профилактика правонарушений: сб. науч. тр. Иркутск, 1979. 

С. 66-71. 
2
 См.: Могачев М.И. Предупреждение серийных изнасилований: авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 22. 
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а остается личностью и доказывает преступнику, что является 

субъектом, а не объектом в данной ситуации, то ей нередко удает-

ся избежать преступления
1
.  

Мы согласимся с этим мнением отчасти, т.к. сопротивление, в 

свою очередь, также может стать фактором виктимизации и по-

влиять на криминальную ситуацию в целом. 

Таким образом, степень виктимности, процесс виктимизации, 

виктимологические детерминанты и виктимное поведение являют-

ся основными элементами предмета криминальной виктимологии, 

т.к. в значительной степени определяют роль жертвы в механизме 

преступного посягательства, а также выбор и реализацию мер вик-

тимологической профилактики преступлений. 

1.2. Система виктимологической профилактики 
преступлений 

Современная система предупреждения преступлений – это 

комплекс государственных и общественных мер воздействия на 

преступность, ее детерминанты, личность преступника, а также на 

граждан, склонных к правонарушениям, осуществляемых в соот-

ветствии с законодательством с целью недопущения совершения 

противоправных деяний. Это положение логически оправдано, 

ведь еще Чезаре Беккариа писал, что «…лучше предупредить про-

тивоправное деяние, чем карать за него»
2
. Однако идеальная мо-

дель профилактики правонарушений предусматривает еще одну 

грань такой деятельности – виктимологическую. Подобная работа 

должна быть направлена как на потерпевших, участвующих в уго-

ловном процессе официально, так и на возможных или скрытых 

(латентных) жертв преступлений, а также на устранение виктимо-

логических детерминант. 

Следует отметить, что в настоящее время вопросы виктимоло-

гической профилактики рассмотрены большим количеством оте-

чественных ученых-криминологов как теоретически, так и по кон-

кретным видам преступлений. Однако в российской правоохрани-

                                                 
1
 См.: Шнайдер Г.Й. Криминология / пер. Ю.А. Неподаева; под ред. 

Л.О. Иванова. М.: Прогресс-Универс, 1994. С. 361. 
2
 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / пер. Ю.М. Маринина, 

Г.В. Черданцева. 5-е изд. М.: Стелс, 1995. С. 233. 
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тельной системе до сих пор нет единой политики, которая включа-

ла бы в себя весь комплекс соответствующих предупредительных 

мер.  

Указанная проблема существует по ряду конкретных причин, 

таких как: отсутствие должного законодательства в области вик-

тимологической предупредительной работы; недостаточное фи-

нансирование институтов государства, работающих как с потенци-

альными, так и с реальными жертвами преступлений; неоднознач-

ное отношение к виктимологической профилактике со стороны 

органов власти; отсутствие соответствующей подготовки среди 

сотрудников правоохранительных органов, работников образова-

ния, медицины и т.д.  

Для формирования единой системы виктимологической про-

филактики преступлений и устранения указанных проблем нам 

необходимо определиться с ее объектами и субъектами. Для этого 

следует рассмотреть само понятие «виктимологической профилак-

тики».  

Так, например, Д.В. Ривман считает, что виктимологическое 

направление криминологической профилактики (виктимологиче-

ская профилактика) – это включенная в социальную систему пре-

дупреждения преступлений подсистема общесоциальных и специ-

ально-криминологических мер, направленных на снижение инди-

видуальной и массовой виктимности посредством устранения 

негативных виктимных предрасположений, активизации защитных 

возможностей потенциальных жертв преступлений и обеспечения 

их безопасности. 

Иными словами, виктимологическая профилактика представ-

ляет собой целенаправленное специализированное воздействие на 

лиц с неправомерным или аморальным поведением, а также на де-

терминанты, обусловливающие виктимность и виктимизацию воз-

можных жертв. В равной мере ее объектом являются факторы и 

лица, положительное поведение которых тем не менее виктимо-

опасно для них
1
. 

Большинство же криминологов придерживаются иной пози-

ции и дают следующее определение виктимологической профи-

лактики – «это специфическая деятельность социальных институ-

                                                 
1
 См.: Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб.: Питер, 2002. 

С. 241. 
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тов, направленная на выявление, устранение или нейтрализацию 

факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное по-

ведение и обусловливающих совершение преступлений; выявле-

ние групп риска и конкретных лиц с повышенной степенью вик-

тимности с целью восстановления или активизации их защитных 

свойств; а также разработка либо совершенствование уже имею-

щихся специальных средств защиты граждан и конкретных лиц от 

преступлений»
1
.  

Такое определение наиболее полно отражает всю сущность 

виктимологической профилактики, ее объекты и субъекты, охва-

тывает все направления виктимологической предупредительной 

деятельности и разграничивает ее на следующие виды: 

 общая, включающая выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению преступлений, если они 

связаны с личностью и поведением потерпевших; 

 видовая, направленная на работу с жертвами отдельных 

групп преступлений; 

 индивидуальная, включающая выявление лиц, обладающих 

повышенной виктимностью, организацию в отношении этих лиц 

профилактической работы
2
.  

В связи с тем, что объектом нашего исследования являются 

общественные отношения в сфере защиты людей от преступных 

посягательств, систему мер виктимологической профилактики 

преступлений можно разделить на: 

1) общую виктимологическую профилактику – это деятель-

ность, направленная на выявление, устранение или нейтрализацию 

факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное по-

ведение вероятных жертв, а также разработка и совершенствова-

ние общих средств защиты от преступных посягательств. Данный 

вид профилактического воздействия должен быть направлен на 

все общество в целом с целью создания таких условий, при кото-

рых возможность стать жертвой преступления будет уменьшаться; 

2) групповую (ситуационно-ролевую) виктимологическую 

профилактику – работа с определенным кругом наиболее уязви-

                                                 
1
 Полубинский В.И. Криминальная виктимология. 2-е изд. М.: ВНИИ 

МВД России, 2008. С. 162. 
2
 См.: Окс Л.Е. Некоторые проблемы совершенствования правового 

обеспечения виктимологической профилактики преступлений // Россий-

ский следователь. 2009. № 5. С. 29. 
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мых, подверженных виктимизации и обладающих повышенной 

виктимностью лиц, исходя из типологии и классификации потен-

циальных жертв; 

3) индивидуальную виктимологическую профилактику пре-

ступлений – работа с конкретными категориями лиц с целью 

устранения виктимогенных детерминант, формирующих модель 

виктимного поведения, а также оказания им конкретной юридиче-

ской, психологической, социальной и иных форм помощи.  

Также необходимо отметить, что все вышеперечисленные ви-

ды должны находиться в комплексе с профилактическими мерами 

воздействия как на преступность, так и на общество в целом.  

В нашем исследовании мы исходим из основных видов вик-

тимологической профилактики, а также значительное внимание 

уделяем способам устранения виктимогенных детерминант, фор-

мирующих модель виктимного поведения жертв. Поэтому целью 

виктимологической профилактики преступлений является сниже-

ние уровня виктимности населения.  

Задачами виктимологической профилактики преступлений 

являются: 

 создание и совершенствование нормативно-правовой базы 

для улучшения организации виктимологической профилактики;  

 создание и укрепление материально-технической базы 

субъектов, реализующих мероприятия в области виктимологиче-

ской профилактики; 

 выявление, устранение, нейтрализация факторов, обстоя-

тельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и способ-

ствующих совершению преступлений; 

 выявление групп риска и конкретных лиц с повышенной 

степенью виктимности; 

 повышение правовой культуры, восстановление и улучше-

ние защитных свойств лиц с повышенной степенью виктимности; 

 разработка и совершенствование общих и индивидуальных 

средств защиты от преступлений, а также мер государственной 

защиты жертв, их родных и близких. 

Следует также указать важнейшие целевые индикаторы и по-

казатели виктимологической профилактики преступлений: 

 количество выявленных, зарегистрированных, пресечен-

ных, раскрытых и предупрежденных преступлений, приготовле-

ний к их совершению и покушений на них;  
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 коэффициент виктимности населения; 

 темп прироста (снижения) уровня виктимности в сравне-

нии с аналогичными периодами прошлых лет; 

 количество выявленных, поставленных на учет и реабили-

тированных лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайни-

чеством, проституцией, не имеющих постоянного места житель-

ства, злоупотребляющих алкоголем, употребляющих наркотиче-

ские средства, живущих в неблагополучных семьях, ведущих ан-

тиобщественный образ жизни, подвергающихся насилию в семье, 

на работе, ближайшем окружении. 

Хотелось бы отметить, что в большинстве западных стран 

предупредительная работа ведется, как правило, от населения к 

органам и социальным институтам государства.  

Так, например, Т.В. Варчук отмечает, что система виктимоло-

гической профилактики в странах Запада слагается из элементов, 

которые можно объединить в три группы: 1) нейтрализация объек-

тивных условий виктимизации личности или социальной группы; 

2) разъяснительная работа среди отдельных категорий населения, 

виктимологическая пропаганда; 3) оказание помощи жертвам, 

включая систему государственных компенсаций и возмещения 

ущерба
1
. В соответствии с этими направлениями автор указывает и 

основные субъекты профилактической работы – это государство и 

государственные органы, общественные объединения и обще-

ственные движения, а также сами граждане в рамках коммунита-

ристских групп в семье, коллективе, церковной общине и групп 

самообороны. 

Такая модель не совсем подходит для Российской Федерации, 

исходя из особенностей менталитета наших соотечественников. 

Подобная ситуация сложилась в связи с ломкой старых правовых и 

социальных устоев Советского Союза и пока еще неокрепшим 

правосознанием россиян.  

В Российской Федерации существуют социальные факторы 

экономической, идеологической и культурной жизни, которые в 

результате ряда причин объективно способствуют сохранению 

преступности на данном этапе развития общества. Эти факторы, 

конечно, сами по себе не порождают преступность, но объективно 

                                                 
1
 См.: Варчук Т.В., Вишневецкий К.В. Виктимология: учеб. пособие 

для студентов вузов / под ред. С.Я. Лебедева. М.: Юнити-Дана: Закон и 

право, 2008. С. 130. 
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способствуют ей. При определенных условиях они сказываются 

отрицательно на формировании социальной установки личности 

как потенциального правонарушителя, так и его возможной жерт-

вы. Люди недостаточно образованные, с низким культурным 

уровнем, сложившейся антиобщественной установкой обычно ме-

нее сдержанны в своих проявлениях и желаниях, эгоистичны. Они 

мало или вовсе не считаются с нормами и правилами поведения в 

обществе, чтят культ грубой физической силы. Естественно, такие 

люди чаще других бывают не только виновными в разного рода 

правонарушениях, но и пострадавшими от них, вследствие своего 

ненадлежащего поведения
1
.  

В реалиях современного Российского государства рассматри-

вать и давать рекомендации по виктимологическому предупре-

ждению преступлений необходимо в зависимости от стоящих пе-

ред обществом задач в сфере противодействия преступности, а 

также от того или иного института государства, который взаимо-

действует с возможными или реальными жертвами, а также спосо-

бен влиять как на виктимность тех или иных слоев общества, так и 

на процессы виктимизации, криминальные и виктимогенные ситу-

ации путем устранения факторов, причин и условий, способству-

ющих совершению преступлений. 

Поэтому широкий комплекс мер экономического, социально-

культурного, идеологического, правового, воспитательного, педа-

гогического характера, осуществляемых государством и обще-

ственными организациями, которые оказывают непосредственное 

влияние на процесс искоренения преступности в стране вообще, 

выступает также в качестве наиболее эффективного профилакти-

ческого средства, обеспечивающего сокращение виктимности сре-

ди многих категорий граждан
2
. 

Любая профилактическая работа изначально должна базиро-

ваться на определенной нормативно-правовой платформе, разра-

ботанной государственными органами, обладающими нормотвор-

ческой инициативой. Мы предлагаем закрепить ряд основопола-

гающих положений, касающихся общей виктимологической про-

филактики на законодательном уровне, воспользовавшись уже 

имеющимися международными нормативными документами, та-

                                                 
1
 См.: Полубинский В.И. Криминальная виктимология. 2-е изд. М.: 

ВНИИ МВД России, 2008. С. 182. 
2
 См.: Там же. С. 183. 
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кими как: Декларация «О ликвидации дискриминации в отноше-

нии женщин» – принята резолюцией 2263 (XXII) Генеральной Ас-

самблеей ООН от 7 ноября 1967 г.
1
; Конвенция «О ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин» – принята и от-

крыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 

34/180 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1979 г.
2
; Кон-

венция «О согласии на вступление в брак, минимальном брачном 

возрасте и регистрации браков» – открыта для подписания и рати-

фикации резолюцией 1763 А (XVII) Генеральной Ассамблеи ООН 

от 7 ноября 1962 г.
3
; Конвенция «О борьбе с торговлей людьми и с 

эксплуатацией проституции третьими лицами» – принята резолю-

цией Генеральной Ассамблеи ООН № 317 (IV) от 2 декабря 

1949 г.
4
; Европейская конвенция «О возмещении ущерба жертвам 

насильственных преступлений» (ЕТ5 № 116) от 24 ноября 1983 г.
5
; 

Декларация «Основных принципов правосудия для жертв пре-

ступлений и злоупотреблений властью» – принята резолюцией Ге-

неральной Ассамблеи ООН № 40/34 от 29 ноября 1985 г.
6
; Декла-

                                                 
1
 См.: Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин 

[Электронный ресурс]: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 2263 

(XXII) от 07.11.1967. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
2
 См.: Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-

нии женщин [Электронный ресурс]: резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН № 34/180 от 18.12.1979. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
3
 См.: Конвенция о согласии на вступление в брак, минимальном 

брачном возрасте и регистрации браков [Электронный ресурс]: резолю-

ция Генеральной Ассамблеи ООН № 1763 А от 07.11.1962. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4
 См.: Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 

проституции третьими лицами [Электронный ресурс]: резолюция Гене-

ральной Ассамблеи ООН № 317 (IV) от 02.12.1949. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
5
 См.: Европейская конвенция о возмещении ущерба жертвам насиль-

ственных преступлений [Электронный ресурс]: (ЕТ5 № 116) от 

24.11.1983. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
6
 См.: Декларация основных принципов правосудия для жертв пре-

ступлений и злоупотреблений властью [Электронный ресурс]: резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН № 40/34 от 29.11.1985. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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рация «Об искоренении насилия в отношении женщин» – принята 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 48/104 от 20 декабря 

1993 г.
 1
 

Как известно, Российская Федерация, ратифицировав выше-

указанные международные соглашения (кроме Конвенции «О со-

гласии на вступление в брак, минимальном брачном возрасте и 

регистрации браков», а также Европейской конвенции «О возме-

щении ущерба жертвам насильственных преступлений»). Однако 

механизмы реализации этих нормативных правовых актов в нашей 

стране до конца пока еще не проработаны, а субъекты, на которых 

возложено их исполнение, не всегда получают достаточное финан-

сирование, а также не имеют четких инструкций и полномочий. 

Как отмечалось в первом параграфе, значительную роль в со-

здании виктимогенной ситуации, причин и условий, способству-

ющих совершению преступлений, играют сами жертвы. В этом 

отношении необходимо рассматривать вопросы групповой и ин-

дивидуальной предупредительной работы в зависимости от опре-

деленного круга наиболее уязвимых, подверженных виктимизации 

и обладающих повышенной виктимностью лиц, а также от кон-

кретной личности и обстановки, складывающейся вокруг нее. 

Для осуществления такой деятельности необходимо определить-

ся с объектами групповой и индивидуальной виктимологической 

профилактики. Так, Е.О. Алауханов считает, что ими являются: 

1) виктимогенные факторы и ситуации, формирующие вик-

тимное поведение и обусловливающие совершение преступлений 

в отношении определенных групп населения и конкретных лиц;  

2) конкретные лица, являющиеся потенциальными жертвами 

преступлений вследствие своего социального положения, поведе-

ния либо образа жизни
2
.  

На наш взгляд, к вышеперечисленному списку объектов мож-

но также отнести родственников и близких реальных жертв, т.к. 

эта категория также нуждается в правовой, психологической и 

иной помощи. 

                                                 
1
 См.: Декларация об искоренении насилия в отношении женщин 

[Электронный ресурс]: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

№ 48/104 от 20.12.1993. Режим доступа из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2
 См.: Алауханов Е.О., Каирова Н.И. Преступное насилие в отноше-

нии женщин: учеб. пособие. Алматы: Заң әдебиеті, 2008. С. 115. 
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Следовательно, групповая и индивидуальная виктимологиче-

ская профилактика должна быть направлена на виктимогенные 

факторы и ситуации, формирующие виктимное поведение и обу-

словливающие совершение преступлений в отношении определен-

ного круга людей, состоящего из непосредственных потенциаль-

ных и реальных жертв, а также на их родственников и близких. 

Сущность групповой и индивидуальной виктимологической 

профилактики, по мнению ряда авторов, заключается в выявлении 

лиц, которые, судя по их поведению, должностному положению, 

социальному статусу или совокупности личностных характери-

стик, с наибольшей степенью вероятности могут оказаться жерт-

вами преступлений, и организации в отношении них защитных 

мер воздействия, активации собственных защитных возможностей 

с целью снижения или полной ликвидации виктимности
1
. 

Для разработки мер профилактического характера следует 

определиться с кругом источников получения виктимологической 

информации. К сожалению, он ограничен. Тем не менее, как отме-

чает Э.Л. Сидоренко, можно эффективно использовать: 

 заключения судебных экспертиз; 

 характеристики трудовых и учебных коллективов; 

 материалы судебно-следственной практики; 

 данные оперативно-розыскной деятельности; 

 сообщения участковых уполномоченных полиции; 

 информацию, ставшую известной учреждениям службы 

семьи и по телефону доверия
2
.  

Мы считаем, что этот список можно продолжить, указав и 

другие источники: информация, полученная из бесед с сотрудни-

ками правоохранительных органов, с самими жертвами преступ-

лений и преступниками путем анкетирования и интервьюирова-

ния.  

Данные о лицах, которые ведут антиобщественный образ 

жизни (занимаются проституцией, бродяжничеством, злоупотреб-

                                                 
1
 См.: Алиев Р.Х. Виктимологическая профилактика насильственных 

преступлений // Общество и право. Научно-практический журнал. Крас-

нодар: Изд-во Краснодарского ун-та МВД России, 2008. № 3 (21). С. 208-

211. 
2
 См.: Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уго-

ловный закон. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. С. 99-

100. 
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ляют спиртным, употребляют наркотические средства и т.д.), об-

ладают повышенной виктимностью, уже становились потерпев-

шими от преступлений в связи со своим отрицательным поведени-

ем, обобщаются путем накопления массивов информации в орга-

нах внутренних дел Российской Федерации. И, как считает 

В.И. Полубинский, сотрудники органов внутренних дел могут вне-

сти значительный вклад в групповую и индивидуальную профи-

лактическую работу с потенциальными и реальными жертвами 

преступлений
1
.  

Необходимо также выделить основные задачи групповой и 

индивидуальной виктимологической профилактики преступлений. 

Ими являются: 

 выявление круга лиц, поведение которых дает достаточные 

основания полагать о наличии реальной возможности совершения 

в отношении них преступления; 

 изучение личности этих лиц, окружения, а также детерми-

нант, обусловливающих процесс виктимизации; 

 прогнозирование виктимного поведения; 

 профилактическое воздействие путем проведения бесед, 

устранения причин и условий, способствующих виктимизации 

возможных жертв; 

 систематический контроль за жизнью лиц, характеризую-

щихся отрицательным виктимным поведением и ведущих антиоб-

щественный и противоправный образ жизни; 

 работа по активизации защитных свойств вероятных и ре-

альных жертв. 

Как считает К.И. Масленников, такая работа по линии «от по-

терпевшего» в ряде случаев до известной степени связана с втор-

жением в сферу личной жизни людей. Поэтому она возможна 

только с добровольного согласия потенциальных жертв или по их 

просьбе
2
. Мы согласны с его мнением и убеждены, что проводи-

мая работа не должна нарушать права человека на неприкосновен-

ность частной жизни. 

                                                 
1
 См.: Полубинский В.И. Криминальная виктимология. 2-е изд. М.: 

ВНИИ МВД России, 2008. С. 183. 
2
 См.: Масленников К.И. Оперативно-розыскные и криминологиче-

ские проблемы предупреждения насильственных действий сексуального 

характера: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1999. С. 144. 
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По мнению ряда авторов, групповую и индивидуальную вик-

тимологическую профилактику можно разделить на раннюю и 

непосредственную. Первая включает в себя работу с отдельными 

виктимоопасными группами и персональный подход к каждому из 

ее членов; вторая направлена непосредственно на отдельных лич-

ностей, которые в силу тех или иных обстоятельств могут стать 

жертвами преступлений, а также на их ближайшее окружение. Од-

нако четкой грани между этими видами не существует, и зачастую 

они сопутствуют друг другу. 

Таким образом, виктимологическая профилактика представ-

ляет собой целенаправленное специализированное воздействие на 

лиц с провоцирующим неправомерным или аморальным поведе-

нием, а также на детерминанты, обусловливающие виктимность и 

виктимизацию возможных жертв. 

Выделяют три уровня виктимологической профилактики пре-

ступлений: общую, направленную на общество в целом; группо-

вую (видовую) по конкретным видам преступлений, направленную 

на отдельные категории населения и конкретные детерминанты 

виктимизации; индивидуальную, направленную на потенциальных 

и реальных жертв. 

Для реализации мер виктимологической профилактики пре-

ступлений необходимо рассмотреть показатели виктимности насе-

ления на определенной территории за определенный период вре-

мени, определить цели, задачи, целевые индикаторы и объекты 

виктимологического воздействия. 
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Раздел 2. Виктимологическая профилактика 
отдельных видов преступлений 

2.1. Виктимологическая профилактика 
преступлений против личности 

Необходимо отметить, что раздел IV УК РФ «Преступления 

против личности» содержит в себе большое количество составов, а 

круг посягательств, предусматривающих уголовную ответствен-

ность, достаточно широк.  

В него входят глава 16 «Преступления против жизни и здоро-

вья», глава 17 «Преступления против свободы, чести и достоин-

ства личности», глава 18 «Преступления против половой непри-

косновенности и половой свободы личности»; глава 19 «Преступ-

ления против конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина»; глава 20 «Преступления против семьи и несовершеннолет-

них». Однако все эти группы уголовно наказуемых деяний объ-

единяет основной родовой объект – общественные отношения, 

связанные с безопасностью личности. 

Индикатором посягательств на личность являются наиболее 

общественно опасные деяния: убийства, умышленные причинения 

тяжкого вреда здоровью и изнасилования. Они не только наносят 

непоправимый вред потерпевшим, но и причиняют моральные 

страдания их близким, снижают безопасность общества, характе-

ризуются самыми низменными мотивами и средствами достиже-

ния преступных целей – насилием. А как известно, насилие – 

наиболее опасная форма противоправной деятельности. 

Так, преступления, совершенные российскими серийными 

убийцами и сопряженные с изнасилованиями, имели не только 

внутренний, но и мировой общественный резонанс. 

В этом отношении приведем примеры серийных убийц и 

насильников, совершавших свои преступления в Сибирском феде-

ральном округе.  

Александр Спесивцев, признанный душевнобольным, с 1991 

по 1996 г. в г. Новокузнецке совершил 20 убийств несовершенно-

летних, сопряженных с изнасилованиями. Особенностью преступ-

лений является совершение их в собственной квартире при непо-

средственном содействии матери и в присутствии сестры. 
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Алтайский край помнит ужаснейшие преступления, совер-

шенные Александром Павленко в конце 1990-х – начале 2000-х гг., 

насиловавшим своих жертв, а впоследствии убившим четверых из 

них. 

Не забыта история о пропавших без вести летом 2000 г. аби-

туриентках АлтГТУ, главный подозреваемый в убийствах которых 

Александр Анисимов покончил жизнь самоубийством. 

Следует сказать и об алтайском серийном убийце Валерии 

Копытове, осужденном в 2005 г. к 25 годам лишения свободы за 

19 убийств лиц без определенного места жительства. 

В декабре 2018 г. Иркутский областной суд приговорил Ми-

хаила Попкова к пожизненному лишению свободы. Являясь дей-

ствующим сотрудником органов внутренних дел, Попков изнаси-

ловал и убил 81 девушку в г. Ангарске и его окрестностях с 1992 

по 2010 г. 

Все вышеперечисленные убийцы и насильники выбирали сво-

их жертв среди наиболее виктимных категорий населения. 

Для определения целей и задач виктимологической профилак-

тики преступлений против личности (ст. 105, 111, 131 УК РФ) 

проанализируем основные показатели виктимности населения в 

Российской Федерации за последние 10 лет в 2010-2019 гг.  

Несмотря на стабильное снижение абсолютных показателей 

преступлений с 2010 по 2018 г., в 2019 г. в Российской Федерации 

произошел их незначительный рост на 1,6%. Следует также отме-

тить, что в 2019 г. на 10,2% возросло количество тяжких и особо 

тяжких преступлений.  

Такая тенденция прослеживалась во всех федеральных окру-

гах. 

В 2019 г. возросло число погибших потерпевших в Дальнево-

сточном (+18,5% к 2010 г.), Северо-Кавказском (+16,2% к 2010 г.), 

Южном (+2,4% к 2010 г.) федеральных округах.  

Также возросло количество потерпевших, которым причинен 

тяжкий вред здоровью, в Северо-Кавказском (+57,6% к 2010 г.), 

Дальневосточном (+34,5% к 2010 г.), Северо-Западном (+18,1%), 

Центральном (+9,56% к 2010 г.) федеральных округах. В При-

волжском и Уральском федеральных округах этот показатель 

оставался неизменно высоким все последние 10 лет. 

Уровень виктимности населения Сибирского федерального 

округа по убийствам, умышленному причинению тяжкого вреда 
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здоровью и изнасилованиям в 2019 г. был в 1,5-2 раза выше, чем 

по России в целом. Особенно неблагоприятно на этом фоне выгля-

дит Республика Тыва, где, например, уровень виктимности от 

убийств выше общероссийского показателя в 4 раза, от умышлен-

ного причинения тяжкого вреда здоровью – в 6 раз, а от изнасило-

ваний – в 9 раз
1
. 

Следует также отметить, что для Сибирского федерального 

округа достаточно актуальна проблема бытовой насильственной 

преступности. Так, например, в Алтайском крае в рассмотренный 

период их количество увеличилось на 16,7%. Подобные тенденции 

характерны как для России в целом, так и для Сибирского феде-

рального округа, где темпы роста составляют 14,0% и 18,9% соот-

ветственно.  

Следовательно, обеспечение криминологической безопасно-

сти граждан от преступлений против личности в рассмотренных 

регионах требует дополнительных усилий, в т.ч. и со стороны пра-

воохранительных органов. 

Рост вышеуказанных показателей стал возможным по ряду 

причин.  

1. Продолжает негативно отражаться на состоянии преступно-

сти пьянство. Среди лиц, привлеченных к уголовной ответствен-

ности в рассмотренный период, на момент совершения преступле-

ния в состоянии алкогольного опьянения находилось 33,8% 

(СФО – 40,8%). 

Удельный вес преступлений, совершенных лицами в состоя-

нии алкогольного опьянения, от общего числа расследованных 

уголовно наказуемых деяний в СФО составил 36,7%, что выше 

среднего общероссийского показателя (30,6%). 

2. Нестабильность экономики и социальной сферы. Так, 

например, в период пандемии COVID-19 количество безработных 

в Алтайском крае увеличилось в 2,2 раза.  

3. Инфляция и рост цен в России. Повышенная закредитован-

ность населения.  

Так, эксперты РИА Рейтинг в рассмотренный период изучили 

соотношение долговой нагрузки россиян к среднегодовой зарплате 

                                                 
1
 Количество преступлений, зарегистрированных в отчетном перио-

де // Официальный сайт Единой межведомственной информационно-

статистической системы. URL: http://www.fedstat.ru (дата обращения: 

08.07.2020). 
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и установили уровень закредитованности соотечественников в 

различных регионах. Алтайский край оказался на 74-м месте из 85. 

Среднестатистический житель региона должен банкам 68,4% сво-

их доходов. На одного человека в крае приходится 207,3 тыс. руб-

лей долга. При этом за год показатель вырос почти на 28 тыс. руб-

лей
1
. 

От нерешенных жизненных проблем и безделья люди начали 

злоупотреблять алкоголем. 

4. Ограничительные меры, введенные в период пандемии 

COVID-19, также повлиявшие на увеличение числа тех, кто стал 

злоупотреблять алкоголем. На данную ситуацию повлияло и мас-

совое увлечение жителей края самогоноварением, которое не за-

прещено законом. 

5. Популяризация самогоноварения в социальных сетях, на 

видеохостинге YouTube, его доступность. Существует значитель-

ное количество магазинов, торгующих продукцией для домашнего 

изготовления алкоголя; каналы видеоблогеров, рассказывающих 

об этом процессе, имеют повышенные рейтинги и стабильно вы-

сокое количество просмотров. 

6. Распространение дешевого контрафактного алкоголя. Жи-

тели, страдающие алкоголизмом, не имея средств для приобрете-

ния качественной продукции, продолжают покупать «паленую» 

водку, контрафактный спирт и т.д. 

Так, трое жителей Бийска в 2020 г. были привлечены к уго-

ловной ответственности по п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и ч. 3 

ст. 180 УК РФ за незаконное приобретение, хранение, перевозку и 

сбыт немаркированной алкогольной продукции с использованием 

чужих товарных знаков в особо крупном размере. При этом зло-

умышленники действовали группой лиц по предварительному сго-

вору. 

По данным следствия, 42-летний бийчанин закупал крупные 

партии контрафактного алкоголя в сопредельном государстве, за-

тем совместно с подельниками реализовывал его на территории 

Алтайского края. 

Противоправной деятельностью они занимались более года. 

Торговали суррогатом и на дому, и в торговом павильоне. 

                                                 
1
 Алтайский край – один из самых закредитованных в России. URL: 

https://www.amic.ru/news/453702/ (дата обращения: 22.05.2021). 
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий со-

трудники отдела экономической безопасности и противодействия 

коррупции Межмуниципального управления МВД России «Бий-

ское» пресекли эту преступную деятельность. 

При участии сотрудников Росгвардии полицейские провели 

обыск в семи жилых помещениях и семи гаражах. В общей слож-

ности изъято более 3 000 бутылок коньяка, водки и рома. Экспер-

ты выдали заключение о том, что продукция является поддельной.  

Вышеуказанные объективные причины требуют повышенного 

внимания со стороны властей, правоохранителей и особенно 

участковых уполномоченных полиции. 

По нашему мнению, следовало бы на законодательном уровне 

ввести ограничения по открытой торговле самогонными аппарата-

ми и сопутствующими товарами. Также необходимо усилить рабо-

ту по выявлению лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем и 

совершающих бытовые насильственные правонарушения, а также 

лиц, незаконно приобретающих, хранящих, перевозящих и сбыва-

ющих немаркированную алкогольную продукцию. 

Систему виктимологической профилактики преступлений 

против личности можно представить как специфическую деятель-

ность социальных институтов, направленную на выявление, 

устранение или нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуа-

ций, обусловливающих виктимизацию жертв рассматриваемой 

категории, выявление групп риска и конкретных лиц с повышен-

ной степенью виктимности с целью восстановления или активиза-

ции их защитных свойств, а также разработку либо совершенство-

вание уже имеющихся специальных средств защиты граждан и 

конкретных лиц от преступлений против личности. 

Целью виктимологической профилактики преступлений про-

тив личности является снижение уровня виктимности населения от 

рассматриваемых преступных посягательств.  

Задачами виктимологической профилактики являются: 

 создание и совершенствование нормативно-правовой базы 

для улучшения организации виктимологической профилактики 

преступлений против личности;  

 создание и укрепление материально-технической базы 

субъектов, реализующих мероприятия в области виктимологиче-

ской профилактики преступлений против личности; 
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 выявление, устранение, нейтрализация факторов, обстоя-

тельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и способ-

ствующих совершению преступлений против личности; 

 выявление групп риска и конкретных лиц с повышенной 

степенью виктимности; 

 повышение правовой культуры, восстановление и улучше-

ние защитных свойств лиц с повышенной степенью виктимности; 

 разработка и совершенствование общих и индивидуальных 

средств защиты от преступлений против личности, а также мер 

государственной защиты жертв, их родных и близких. 

Следует также указать важнейшие целевые индикаторы и по-

казатели виктимологической профилактики преступлений против 

личности: 

 количество выявленных, зарегистрированных, пресечен-

ных, раскрытых и предупрежденных преступлений против лично-

сти, приготовлений к совершению данного вида преступлений и 

покушений на них;  

 количество выявленных, зарегистрированных, пресечен-

ных, раскрытых и предупрежденных преступлений, связанных с 

похищением, незаконным лишением свободы, торговлей людьми; 

 коэффициент виктимности населения от преступлений 

против личности и покушений на них; 

 темп прироста (снижения) уровня виктимности в сравне-

нии с аналогичными периодами прошлых лет; 

 количество выявленных, поставленных на учет и реабили-

тированных лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайни-

чеством, проституцией, не имеющих постоянного места житель-

ства, злоупотребляющих алкоголем, употребляющих наркотиче-

ские средства, живущих в неблагополучных семьях, ведущих ан-

тиобщественный образ жизни, подвергающихся насилию и сексу-

альным домогательствам в семье, на работе, ближайшем окруже-

нии. 

Объектами виктимологической профилактики любых пре-

ступлений являются их детерминанты, а также потенциальные и 

реальные пострадавшие. Как правило, это лица, которые по объек-

тивным или субъективным причинам не способны противостоять 

преступным посягательствам (инвалиды, несовершеннолетние, 

лица женского пола, престарелые), а также лица, своим противо-

правным, аморальным или иным поведением благоприятствующие 
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или способствующие совершению в отношении них преступлений 

(злоупотребляющие алкоголем, участвующие в конфликтных си-

туациях и не способные остановить конфликт, совершающие пра-

вонарушения, нарушающие нормы морали и т.д.). 

Детерминанты виктимности от преступлений против лично-

сти схожи с криминологическими, только их анализ нужно произ-

водить через виктимологическую призму. 

Так, например, бедность, безработица, малообразованность, 

алкоголизация, наркотизация населения, проституция, беспризор-

ность, безнадзорность и бесконтрольность несовершеннолетних в 

значительной мере влияют на приобретение виктимных и крими-

нальных качеств. 

Неудовлетворительная работа правоохранительных органов в 

сфере виктимологической профилактики преступлений, недоста-

точное половое и правовое воспитание учащихся в организациях 

образования, негативное влияние семьи, ближайшего окружения, 

СМИ и сети Интернет, популяризация насилия (в т.ч. сексуально-

го), а также фривольного поведения являются основными детер-

минантами виктимизации от преступлений против личности. 

Особенно в этом плане следует обратить внимание на вик-

тимное поведение потерпевших, т.к. более половины тяжких 

насильственных преступлений совершаются в конфликтных ситу-

ациях, сопровождающихся «выяснением отношений» нескольких 

субъектов. И только случай определяет, кто из них окажется жерт-

вой, а кто обвиняемым.  

Виктимное поведение характерно для изнасилований, где су-

щественная часть потерпевших (по данным исследований Г.Б. Де-

рягина, 40%) сама благоприятствует возникновению преступного 

умысла и его реализации (как правило, фривольным поведением в 

ситуации, связанной с совместным употреблением алкоголя с 

насильником)
1
. 

Так, 1 августа 2018 г. в поселке Усть-Кокса Республики Алтай 

в автомобиле был обнаружен труп десятиклассницы М. Ее изнаси-

ловали, а потом задушили. Девушка была привязана к автомо-

бильной двери веревкой за шею. 

                                                 
1
 Дерягин Г.Б. Криминальная сексология: курс лекций для юрид. фак-

тов. М., 2008. С. 336. 
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Преступление было совершено при следующих обстоятель-

ствах. 17-летняя девушка отпросилась у мамы, чтобы переночевать 

у подружки, однако совместно с ней они пошли на вечеринку к 

молодым людям, где вместе употребляли алкоголь. Ночью в со-

стоянии алкогольного опьянения в центре поселка М. села в ма-

шину, где ее ждала подруга и двое незнакомых мужчин. После ка-

тания на автомобиле ее хозяин вместе со второй девушкой разо-

шлись по домам, а М. и другой молодой человек остались в ма-

шине. Утром ее владелец обнаружил труп М. 

Вывод один: не обманула бы девушка своих родителей и но-

чевала дома, не каталась бы ночью с малознакомыми мужчинами 

на автомобиле – осталась бы живой
1
. 

Теперь определимся с субъектами виктимологической профи-

лактики преступлений против личности. Они бывают специализи-

рованными и неспециализированными.  

Специализированными субъектами выступают органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления, правоохрани-

тельные органы, образовательные учреждения (дошкольные учре-

ждения, школы, лицеи, гимназии, средние специальные учрежде-

ния), органы здравоохранения, социальной защиты и занятости 

населения.  

К неспециализированным субъектам можно отнести все виды 

негосударственных организаций, объединений, группы граждан, 

например, коммерческие и некоммерческие организации с различ-

ной формой собственности, предприятия и учреждения; политиче-

ские партии и массовые общественные организации; объединения 

и молодежные формирования; профсоюзы; учреждения физиче-

ской культуры и спорта, туризма и культуры; частные детективные 

и охранные службы; средства массовой информации; различные 

ассоциации и сообщества; творческие союзы; благотворительные 

структуры и религиозные организации; общественные организа-

ции и формирования, создаваемые на добровольной основе; обще-

ственность, участвующая в деятельности государственных, пред-

ставительных и правоохранительных органов, органов местного 

                                                 
1
 URL: https://www.alt.kp.ru/daily/26864/3907194/ (дата обращения: 

22.05.2021). 
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самоуправления и территориальных общин; семью и родственни-

ков
1
. 

Среди представленных субъектов наивысшим показателем 

эффективности, по оценке экспертов, обладают органы внутрен-

них дел. Высокие показатели эффективности имеют прокуратура; 

органы образования; религиозные конфессии; общественные фор-

мирования, создаваемые на добровольной основе; судебные орга-

ны. Преобладающие показатели среди всех служб органов внут-

ренних дел, которым присуща виктимологическая профилактика, у 

службы участковых уполномоченных полиции
2
. 

Структура общей виктимологической профилактики много-

уровневая. Основными ее направлениями могут быть разработка 

государственных и региональных программ по повышению уровня 

правового, культурного и духовного воспитания граждан, укреп-

лению семьи, охране материнства и детства, правовой пропаганде 

в средствах массовой информации, созданию специализированных 

подразделений в правоохранительных органах. 

Рассмотрим основные меры и направления эффективной ор-

ганизации общей виктимологической профилактики преступлений 

против личности. В качестве основополагающих мер виктимоло-

гической профилактики, по мнению большинства ученых-

криминологов, выступает целенаправленная работа по устранению 

основных выявленных виктимогенных факторов, детерминирую-

щих виктимизацию населения.  

Разработка концептуальных государственных программ, 

направленных на снижение уровня безработицы, бедности, алко-

голизации и наркотизации общества с учетом территориальных, 

национальных и культурных особенностей регионов и их успеш-

ная реализация позволят значительно снизить возможность приоб-

ретения виктимных качеств.  

Многие авторы виктимологических исследований отмечают 

отсутствие единого законодательства о виктимологической профи-

                                                 
1
 См.: Николаева Ю.В. Виктимологическая профилактика преступле-

ний: объект, субъект, правоотношения // Административное и муници-

пальное право. 2008. № 6. С. 73-77. 
2
 Задорожный

 
В.И.

 
Концептуальные

 
основы

 
виктимологической

 
про-

филактики преступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. 

С. 22. 
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лактике и реабилитации жертв преступлений, в котором определя-

лись бы ее основы.  

Следует сказать, что о виктимологической профилактике го-

ворится в Федеральном законе от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» как о «помощи лицам, пострадавшим от правонару-

шений или подверженным риску стать такими». Однако данный 

закон не раскрывает, кого считать пострадавшими, не содержит 

указаний на конкретные формы помощи и поддержки таких лиц. 

Статья 27 указанного закона просто декларирует факт необходи-

мости оказания правовой, медицинской, социальной или иной 

поддержки этим лицам. 

В приказе МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений» от-

сутствует понятие виктимологической профилактики преступле-

ний как одной из форм профилактики преступлений, не обозначе-

ны ее цели и задачи, субъекты и объекты. В данном приказе она 

упоминается единожды в обязанностях сотрудников подразделе-

ния дознания, которые «осуществляют профилактическую дея-

тельность среди лиц, потерпевших от преступных посягательств, в 

целях изменения их виктимного поведения». Однако не раскрыто 

содержание и сущность понятия «виктимное поведение», а также 

сущность и направления указанной профилактической деятельно-

сти в отношении потерпевших от преступлений. 

На сегодняшний день в целях улучшения общей виктимоло-

гической профилактики преступлений против личности необходи-

мо внести следующие изменения в работу правоохранительной 

системы Российской Федерации:  

 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики правонарушений в Российской Фе-

дерации», ведомственные нормативные документы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, иных правоохранитель-

ных органов дополнить положениями, касающимися виктимоло-

гической профилактики преступлений, обозначить в них цели, за-

дачи и критерии оценки такой деятельности, кроме того, конкрети-

зировать права и обязанности субъектов по ее осуществлению; 

 создать специализированные информационные базы дан-

ных о потерпевших путем введения в правоохранительных орга-

нах, занимающихся расследованием преступлений, более полных 
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и дифференцированных форм статистической отчетности по жерт-

вам преступлений. Это позволит группировать количественные и 

качественные характеристики потерпевших от преступлений, ана-

лиз которых будет способствовать выявлению социальных групп с 

повышенной виктимностью, а затем и организации предупреди-

тельной работы с ними; 

 ввести соответствующие выплаты лицам, способствовав-

шим раскрытию преступлений и задержанию лиц, их совершив-

ших;  

 для формирования умений и навыков по выявлению кон-

кретных лиц с повышенной степенью виктимности, устранению и 

нейтрализации факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих 

виктимное поведение и обусловливающих совершение преступле-

ний, а также умений и навыков разработки либо совершенствова-

ния уже имеющихся специальных средств виктимологической 

профилактики ввести обязательный курс виктимологической под-

готовки для соответствующих сотрудников правоохранительных 

органов; 

 на уровне государства ужесточить контроль за производ-

ством и реализацией алкогольной продукции, законодательно от-

регулировать продажу спиртосодержащей жидкости в аптечных 

сетях, в разы увеличить ответственность должностных лиц за пра-

вонарушения в сфере производства и реализации алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; 

 при активной государственной поддержке улучшить рабо-

ту по пропаганде здорового и трезвого образа жизни среди населе-

ния страны, отказа от употребления алкоголя и наркотиков, увели-

чить государственное стимулирование создания и работы специа-

лизированных организаций, оказывающих помощь в лечении и 

реабилитации лиц, страдающих алкогольной и наркотической за-

висимостью; 

 организовать информирование населения, в рамках которо-

го доводить до граждан сведения правозащитного характера о ти-

пичных ситуациях совершения преступлений, ошибках поведения 

жертв и способах их устранения, способах самозащиты при проти-

воправных посягательствах, местонахождении правоохранитель-

ных органов, центров специализированной помощи, в средствах 

массовой информации и т.д. обосновывать необходимость сооб-
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щения о случаях преступных посягательств в правоохранительные 

органы. 

Наибольшую трудность в индивидуальной и групповой викти-

мологической профилактике преступлений против личности пред-

ставляет собой этап выявления конкретных лиц с потенциальным 

виктимным поведением. 

Для профилактики убийств и умышленного причинения тяж-

кого вреда здоровью важным направлением является выявление 

лиц с агрессивным, антиобщественным, насильственным, прово-

цирующим поведением. Учитывая социально-психологические 

характеристики таких лиц, необходимо убеждать их отказываться 

от противоправных намерений и действий, разъяснять неизбеж-

ность причинения таким поведением вреда себе и окружающим, 

тяжесть возможных последствий для самого лица, его окружения. 

Как справедливо отмечает С.С. Мумаев, ситуация совершения 

преступления может быть как криминогенной (виктимогенной), 

так и автономной
1
. При этом поведение вероятного потерпевшего 

может быть абсолютно нейтральным. 

Так, в г. Бийске 18 октября 2020 г. около 20.00 некий Алек-

сандр Баскаков напал с ножом на двух девушек недалеко от мест-

ного училища. Тренер по карате Мария Анохина не успела сори-

ентироваться в мгновенно сложившейся криминальной ситуации, 

получила ножевые ранения, от которых погибла на месте. Ее по-

друга Анастасия Кокарева выжила, получив тяжкие телесные по-

вреждения.  

Преступление было совершено недалеко от спортивного клу-

ба, где работала Мария Анохина. Вместе с подругой она возвра-

щалась домой. Мимо проходил сильно пьяный Баскаков. Из-за 

внезапно возникшего неприязненного отношения он напал на де-

вушек. От единственного удара ножом Мария Анохина погибла. 

Анастасия получила два тяжелых ранения, но смогла отбежать в 

сторону и позвать на помощь. Убийца скрылся. Впоследствии по-

лицейские задержали преступника и привлекли к уголовной ответ-

ственности. Как выяснилось в ходе следствия, Александр Баскаков 

ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. На момент 

                                                 
1
 Мумаев С.С. Виктимологические аспекты профилактики насиль-

ственных преступлений (на материалах убийств и умышленного причи-

нения тяжкого вреда здоровью): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 

2010. С. 10. 
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задержания он жил в шалаше, нигде не работал и постоянно зло-

употреблял алкоголем. Рассмотренный случай широко обсуждался 

в федеральных и местных СМИ. 

Отсюда можно сделать вывод, что в последнее время можно 

столкнуться с немотивированной агрессией, которая является 

следствием длительной девиации и отсутствием предупредитель-

ного воздействия на объект профилактики. 

В ходе индивидуальной профилактической работы с катего-

риями граждан, состоящих на профилактических учетах, сотруд-

ники правоохранительных органов могут осуществлять и викти-

мологическую профилактику, выявляя их виктимно значимые ха-

рактеристики. А изучая лиц, склонных к агрессивному поведению 

и совершению насильственных преступлений, их связи, можно 

определить круг потенциальных потерпевших. Учитывая, что зна-

чительная часть убийств и умышленных причинений тяжкого вре-

да здоровью совершаются в семейно-бытовой и досугово-бытовой 

сферах, необходимо особое внимание уделять окружению лиц, 

способных совершать агрессивные действия, в т.ч. противоправ-

ные.  

При выявлении потенциальных потерпевших необходимо 

разъяснять возможности правовой и иной защиты со стороны гос-

ударства. Эффективным способом выявления потенциальных по-

терпевших могут стать проводимые в рамках специальных меро-

приятий целенаправленные проверки неблагополучных семей, 

«проблемных» квартир, одиноких пожилых и больных людей. Ак-

тивную роль в таких случаях, наряду с органами внутренних дел, 

могут сыграть органы социальной защиты населения, опеки и по-

печительства. 

Особую трудность представляет собой выявление потенци-

альных жертв изнасилований и иных преступлений против поло-

вой неприкосновенности и половой свободы личности. Негатив-

ную роль здесь играет высокая латентность данных преступлений, 

а виктимологическая профилактика осуществляется в основном в 

отношении реальных потерпевших. В связи этим правоохраните-

лям следует взаимодействовать с кризисными центрами для муж-

чин и женщин, действующими в регионах.  

Как показывает официальная статистика, значительная часть 

изнасилований совершается в отношении несовершеннолетних. 

Взаимодействие органов внутренних дел с образовательными и 
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медицинскими организациями может предоставить реальную воз-

можность выявлять потенциальных и реальных жертв изнасилова-

ний. 

Органы внутренних дел могут получать важные сведения о 

фактах возможного сексуального насилия над несовершеннолет-

ними из результатов их медицинских осмотров, информации, по-

ступающей из образовательных организаций. Правоохранителям 

совместно с педагогами и психологами следует проводить профи-

лактические беседы об обеспечении собственной безопасности со 

студентами вузов, ссузов, школьниками, воспитанниками детских 

садов. При этом необходимо учитывать возрастные особенности 

профилактируемых лиц. 

Обращаясь к российским и зарубежным авторам, информаци-

онным ресурсам сети Интернет и материалам кризисных центров, 

а также исходя из опыта практической деятельности сотрудников 

правоохранительных органов, можно дать конкретные рекоменда-

ции по обеспечению личной безопасности, действиям при непо-

средственном сексуальном домогательстве, нападении, а также в 

случаях, если изнасилование уже было совершено. 

Родителям, педагогам и сотрудникам правоохранительных ор-

ганов необходимо довести информацию до девушек о том, что 

следует быть бдительными по отношению к своему окружению. 

Объяснить, что не следует слишком выделяться среди окружаю-

щих: стараться не носить чрезмерно открытую одежду, привлека-

ющую к себе повышенное внимание, одеваться на прогулку так, 

чтобы в случае опасности была возможность двигаться и убежать 

от преследователя. Не перегружать себя сумками и пакетами, все-

гда оставлять свободной хотя бы одну руку, чтобы при необходи-

мости использовать ее для самозащиты.  

Объяснить, что не следует сообщать незнакомым людям лич-

ную информацию конфиденциального характера, а также быть 

осторожными во время бесед в общественных местах, в дороге и 

по телефону. Не стоит также давать посторонним лицам свой до-

машний, сотовый телефон и адрес. Не соглашаться на встречи с 

незнакомыми людьми, а также в отдаленных или незнакомых ме-

стах, в случае согласия следует узнать как можно больше инфор-

мации об этом человеке и ни в коем случае не употреблять алко-

гольные напитки, наркотические средства и т.д. Стараться не 

пользоваться автотранспортом незнакомых людей. Всегда носить с 
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собой средства индивидуальной защиты (например, перцовый 

баллончик), если все же нужно ехать с незнакомым человеком, 

проверить, как открываются двери, и держать окно открытым, по-

стараться также занять заднее сиденье, никогда не садиться в ав-

томобиль, если там сидят двое или более мужчин. 

Девушкам необходимо также приучить себя сообщать членам 

семьи о своих перемещениях. Договориться с ними о кодовом сло-

ве, дающем понять, что разговор ведется под принуждением по-

сторонних лиц. Рассказывать членам семьи о подозрительном по-

ведении каких-либо лиц и угрозах с их стороны – это поможет за-

благовременно принять необходимые меры предосторожности. О 

любых фактах противоправного поведения со стороны окружаю-

щих сообщать родителям (близким) и по телефону «102». 

Следует также разъяснить порядок действий при непосред-

ственном совершении изнасилования и после него. Так, например, 

при нападении следует кричать как можно громче: «Помогите!» 

или «Насилуют!», наносить удары ногами и руками по любым ча-

стям тела, использовать подручные средства для самообороны, 

кусаться и царапаться. В любом случае попытаться оставить все-

возможные следы на теле, одежде, в жилище или автомобиле 

насильника, для последующего доказывания его преступных дей-

ствий.  

В большинстве случаев жертвы могут избежать изнасилова-

ния, попытавшись обманным путем вывести насильника в обще-

ственное место или к знакомым людям. Для этих целей можно де-

лать комплименты, предлагать пройти в более удобное место, 

например, к себе домой и так далее. Также можно сообщить о 

наличии венерических заболеваний или ВИЧ-инфекции или попы-

таться испражниться, для того чтобы вызвать чувство отвращения 

к себе. 

В случае если изнасилования избежать не удалось, постра-

давшей следует сразу же сообщить в полицию по телефону «102», 

а также родителям и близким, которые могут представлять ее ин-

тересы и помочь ей психологически.  

При обращении в полицию необходимо получить постановле-

ние о прохождении судебно-медицинского освидетельствования, 

экспертизы, которая должна быть проведена как можно скорее. 

Проследить, чтобы заявление зарегистрировали и выдали соответ-

ствующий талон-уведомление. 
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До освидетельствования (экспертизы) не мыться, не мыть ру-

ки и не стричь ногти, иначе будут уничтожены следы преступле-

ния, которые в дальнейшем могли бы послужить доказательной 

базой для привлечения виновного к ответственности. Ни в коем 

случае нельзя стирать, а тем более уничтожать одежду, в которую 

пострадавшая была одета в момент изнасилования, всю одежду 

(особенно нижнее белье) и обувь необходимо сложить в отдельные 

полиэтиленовые пакеты и предоставить сотрудникам правоохра-

нительных органов. 

До обращения в полицию и соответствующего осмотра у вра-

ча не следует пить спиртного и принимать лекарственные средства 

(кроме лекарственных средств первой необходимости). Врач-

гинеколог должен провести обследование и дать рекомендации 

относительно предотвращения возможной беременности и зара-

жения инфекциями, передающимися половым путем. 

Таким образом, реализация виктимологической профилактики 

преступлений против личности должна быть комплексной, стро-

иться на совместной работе всех субъектов предупредительной 

деятельности. 

2.2. Виктимологическая профилактика 
преступлений против собственности 

Преступления против собственности являются той частью ко-

рыстной преступности, которая непосредственно нарушает граж-

данские права владения, использования и распоряжения имуще-

ством.  

Следует отметить, что это самый распространенный вид пре-

ступлений в Российской Федерации и в мире. 

Законодательная регламентация всех преступлений против 

собственности предполагает наличие обязательного факультатив-

ного признака состава преступления – потерпевшего, который в 

примечании к ст. 158 УК РФ определяется как «собственник или 

иной владелец имущества». 

Халатное отношение к собственной безопасности и обеспече-

нию сохранности имущества зачастую способствует совершению 

рассматриваемых посягательств. Проанализируем их криминоло-

гические показатели. 



43 

 

В Российской Федерации в 2019 г. было зарегистрировано 

1 172 290 преступлений против собственности (+5,3% к 2018 г.). 

Половину всех зарегистрированных преступлений (53,5%) со-

ставляли хищения чужого имущества, совершенные путем: кра-

жи – 774,2 тыс. (+2,3%), мошенничества – 257,2 тыс. (+19,6%), 

грабежа – 45,8 тыс. (-8,6%), разбоя – 6,7 тыс. (-9,8%).  

Статистические сведения ГИАЦ МВД России демонстрируют 

достаточно низкую раскрываемость преступлений против соб-

ственности – около 39% от зарегистрированных. Так, в рассмот-

ренный отчетный период было раскрыто 37,8% краж, 26,5% краж 

транспортных средств, 26,7% мошенничеств, 52% вымогательств, 

что свидетельствует о низкой защищенности населения страны от 

вышеуказанных посягательств. 

В январе – декабре 2019 г. зарегистрировано более 294 тыс. 

преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, что почти на 70% больше, 

чем в 2018 г. Половина таких преступлений совершается с ис-

пользованием сети Интернет, а более трети – средств мобильной 

связи
1
. 

Особенно остро стоит проблема с защитой граждан от мо-

шенничеств. За последние 10 лет их количество увеличилось на 

60,7%. В 2019 г. было зарегистрировано 257 187 мошенничеств 

(+19,6% к 2018 г.). Наибольший рост данных преступлений 

наблюдался в г. Москве (+20,1%), в Ростовской области (+59,2%), 

в Краснодарском крае (+26,5%), в Республике Татарстан (+30,8%), 

в Ставропольском крае (+35,6%)
2
. 

Во многом рассматриваемые криминальные угрозы являются 

результатом отсутствия должного социального контроля в интер-

нет-пространстве, поскольку правовая регламентация деятельно-

сти в сети находится в стадии становления, а потому не существу-

ет отлаженных механизмов регулирования этого нового для юрис-

                                                 
1
 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Фе-

дерации за январь – декабрь 2019 г. // Официальный сайт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. URL: https://мвд.рф (дата обра-

щения: 08.07.2020). 
2
 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2019 г. // Пор-

тал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции. URL: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 05.08.2020). 

http://crimestat.ru/offenses_map
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пруденции вида общественных (общественно-информационных) 

отношений.  

Интернет – глобальная форма организации общественных от-

ношений, существующая по принципу саморегуляции и автоном-

ности. Кроме того, виктимогенным фактором выступает отсут-

ствие должного уровня культуры использования интернет-среды, 

порождающего правовой нигилизм и незащищенность сетевых 

пользователей. 

Мошенничество в сети Интернет – бич современного обще-

ства. Ни для кого не будет откровением, что, собственно, на теку-

щем этапе Интернет считается не только одним из главных источ-

ников получения информации, но и неплохим источником дохода, 

в т.ч. незаконного. 

При анализе данных ГИАЦ МВД России выявлено, что фик-

сируются высокие показатели (в среднем около 70%) приостанов-

ленных уголовных дел, возбужденных по ст. 159.6 УК РФ, что 

свидетельствует о наличии серьезных проблем при расследовании 

преступлений, совершаемых с использованием информационных 

технологий. 

Вообще преступления, совершаемые с использованием ин-

формационно-телекоммуникационных технологий в России, до-

статочно разнообразны и продолжают оставаться одними из самых 

труднораскрываемых по причине специфики механизма их совер-

шения. 

Существуют также иные объективные факторы значительного 

роста хищений, совершаемых с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, в т.ч. мошенничеств: 

1. Анонимность в глобальной сети. Программное обеспече-

ние, используемое преступниками, позволяет им оставаться «ин-

когнито» при совершении преступлений в сети Интернет или мо-

бильной сети
1
.  

Технологии беспроводного и мобильного Интернета позволя-

ют преступнику свободно перемещаться в пространстве, используя 

различные точки доступа
2
. 

                                                 
1
 Комаров А.А. Интернет-мошенничество: проблемы детерминации и 

предупреждения. М., 2013. С. 21. 
2
 Сынгаевский Д.В. Мошенничество в глобальной сети Интернет как 

объект виктимологического исследования // Современный юрист. 2015. 

№ 4 (5). С. 136-144. 
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Многим пользователям Интернета известно о наличии про-

граммных средств, позволяющих маскировать реальный IP-адрес, 

по которому можно идентифицировать местонахождение персо-

нального компьютера или мобильного устройства. 

Более того, существуют IT-технологии, с помощью которых 

мобильные устройства правонарушителей, находясь в одном реги-

оне, отслеживаются совсем в другом.  

2. Распространенность и доступность. Места проведения до-

суга зачастую оснащены беспроводными сетями Wi-Fi, предостав-

ляемыми безвозмездно.  

Практически любой человек может получить свободный до-

ступ к мобильному Интернету за сравнительно небольшую плату. 

3. Трансграничность совершения правонарушений с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Так, например, заместитель начальника 6-го отдела управления 

уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве Сергей Клинду-

хов рассказал информационному порталу SecurityLab.ru, что, по 

его оперативным данным, в 2019-2020 гг. около 60% звонков мо-

шенников на телефоны граждан России совершалось с территории 

Украины. Их устанавливали оперативным путем, но привлечь к 

ответственности никого не смогли из-за испортившихся с этой 

страной международных отношений
1
. 

4. Отсутствие личного визуального общения преступника и 

жертвы психологически позволяет более просто относиться к со-

вершаемому в отношении нее посягательству. 

5. Электронные сообщения и платежи происходят за секунды, 

«в режиме реального времени». Те же самые технологии обеспе-

чивают для мошенников возможность массового воздействия на 

своих жертв. С минимальной затратой средств и сил стало воз-

можным тиражирование одного и того же сообщения на много-

численных досках объявлений, форумах, в виде почтовых сообще-

ний. Применение современных сетевых технологий не только 

упрощает, но и удешевляет совершение хищения. 

                                                 
1
 Информационный портал SecurityLab.ru (интервью от 27.08.2020). 

URL: https://www.securitylab.ru/news/511538.php (дата обращения: 

25.03.2021). 
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5. Виктимность жертв, отсутствие финансовой грамотности у 

людей, их доверчивость и халатное отношение к обеспечению без-

опасности собственных денежных средств
1
. 

Приведем пример. Так, в ноябре 2020 г. у жителя города Яро-

вого Алтайского края похитили почти 1,5 миллиона рублей при 

следующих обстоятельствах. 

Мужчина нашел организацию в сети Интернет, которая якобы 

вкладывала деньги в биржевые игры на рынке криптовалют. По-

лучив разово небольшую прибыль, он оформил кредит в банке на 

сумму 435 тысяч рублей и после этого перевел все имевшиеся у 

него деньги на счет мошенников. Однако сразу же после перевода 

аккаунт мужчины заблокировали, после чего он обратился в поли-

цию. 

Проанализируем, на наш взгляд, основные детерминанты вик-

тимизации жертв рассматриваемых преступлений. 

 низкий уровень жизни населения в стране, безработица, а 

отсюда поиски средств «быстрого» обогащения; 

 недостаточная численность и неудовлетворительная работа 

правоохранительных органов по предупреждению, выявлению, 

пресечению хищений, совершаемых с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных технологий, а также привлечению 

виновных к ответственности; 

 недостаточное обеспечение собственной безопасности и 

сохранности имущества граждан; 

 недостаточное информирование граждан о методах защиты 

себя и своего имущества; 

 сложившаяся ситуация, связанная с пандемией COVID-19 

(невозможность приобретать вещи в обычных магазинах, увеличе-

ние интернет-сделок и переводов, психологическая зависимость 

людей от использования интернет-ресурсов, в т.ч. связанных с ин-

тернет-шопингом и интернет-банкингом). 

Следует сказать и о хищениях, совершенных с использовани-

ем информационно-телекоммуникационных технологий, которые 

имеют спорную квалификацию по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 

                                                 
1
 Комплексный анализ криминальной ситуации в регионе: теория, ме-

тодология, практика: монография / Р.М. Абызов, О.М. Шаганова, 

А.М. Репьева, О.А. Шатилова и др.; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф., 

засл. юриста Российской Федерации Р.М. Абызова. Барнаул: Барнауль-

ский юрид. ин-т МВД России, 2018. С. 132. 
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ст. 159.3 УК РФ и ст. 7.27 КоАП РФ. В судебной практике нет 

единого подхода к определению ответственности за данные пося-

гательства, а ст. 159.3 УК РФ рассматривается как специальная 

норма по отношению к п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, т.к. в ее диспози-

ции указывается специальный способ совершения, но не описыва-

ется форма хищения. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что Интернет явля-

ется привлекательной площадкой для правонарушителей, в т.ч. 

совершающих хищения. Недостаточная финансовая и компьютер-

ная грамотность, доверчивость людей и безнаказанность преступ-

ников определяют формирование благоприятной среды для роста 

рассматриваемого негативного социального явления. 

Важно отметить, что техническая составляющая противодей-

ствия рассматриваемому виду преступлений имеет первостепенное 

значение
1
. 

Отсюда складываются следующие проблемы в предупрежде-

нии, выявлении, пресечении преступлений, совершаемых с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных техноло-

гий: 

 нехватка профессиональных, опытных кадров в подразде-

лениях органов внутренних дел; 

 отсутствие эффективных методик противодействия пре-

ступлениям, совершаемым с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий; 

 отсутствие должного технического обеспечения деятельно-

сти, связанной с предупреждением, выявлением, пресечением пре-

ступлений, совершаемых с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий; 

 отсутствие действенной стратегии противодействия дан-

ному негативному явлению. 

Определенные трудности связаны также с проблемой инфор-

мационного обеспечения виктимологической профилактики высо-

котехнологичной преступности. Необходима совместная работа 

правоохранительных органов, служб компьютерной безопасности, 

изготовителей антивирусных программных продуктов для свое-

                                                 
1
 Аносов А.В. Организационные аспекты виктимологической профи-

лактики преступлений, совершаемых с использованием информационных 

технологий // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2019. № 1. С. 28-31. 
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временного информирования о новых формах и способах совер-

шения преступлений данного вида, а также методах защиты от 

них
1
. 

В Российской Федерации давно назрела необходимость в со-

здании по примеру развитых стран специальных, в т.ч. страховых, 

фондов для возмещения ущерба потерпевшим от имущественных 

преступных посягательств с последующей компенсацией расходов 

виновным
2
. 

Существует проблема нехватки численности правоохраните-

лей, непосредственно участвующих в противодействии преступно-

сти. Их количество можно увеличить за счет штабных и иных 

должностей второстепенного плана. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос об обеспечении ряда 

улиц, скверов, парков и т.д. в населенных пунктах освещением. 

В таких субъектах Российской Федерации, как Тыва, Респуб-

лика Алтай, Хакасия, необходимо усилить противодействие алко-

голизации населения. В Тыве также недостаточная борьба ведется 

с организованной преступностью. 

Мероприятия общесоциального характера, направленные на 

виктимологическую профилактику преступлений против соб-

ственности, разнообразны и должны применяться комплексно с 

индивидуальной профилактической работой. 

Систему виктимологической профилактики преступлений 

против собственности можно представить как специфическую дея-

тельность социальных институтов, направленную на выявление, 

устранение или нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуа-

ций, обусловливающих виктимизацию жертв рассматриваемой 

категории, выявление групп риска и конкретных лиц с повышен-

ной степенью виктимности с целью восстановления или активиза-

ции их защитных свойств, а также разработку либо совершенство-

вание уже имеющихся специальных средств защиты граждан и 

конкретных лиц от преступлений против собственности. 

                                                 
1
 См.: Аносов А.В. Организационные аспекты виктимологической 

профилактики преступлений... 
2
 См.: Трунов И.Л. Проблемы закрепления и реализации прав потер-

певших в уголовном судопроизводстве // Евразийский юридический 

журнал. 2010. № 11 (30). С. 103-105. 
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Теперь определим объекты предупредительного воздействия: 

1) группы населения и конкретные лица с повышенной степе-

нью виктимности; 

2) реальные жертвы преступлений против собственности; 

3) виктимогенные детерминанты, виктимогенные ситуации. 

Активное развитие виктимологического аспекта должно быть 

приоритетным направлением в профилактической работе, особен-

но в предупреждении мошенничеств.  

Необходимо разъяснять населению правила безопасного по-

ведения, например, при использовании интернет-банкинга, иных 

платежных систем, при обращении с криптовалютами и т.д., рас-

сказывать о криминальных ситуациях, связанных с обманными 

способами хищений.  

Чем лучше будет проводиться профилактическая работа, чем 

чаще подобное будет озвучиваться на федеральных, местных теле-

каналах, в иных средствах массовой информации, в сети Интернет, 

развлекательных центрах и магазинах, тем меньше шансов оста-

нется у преступников воспользоваться доверием граждан. 

Рассмотрим основные правила поведения, которые позволят 

обезопасить граждан от хищений, совершаемых с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий: 

 нельзя оставлять на открытых сайтах личные данные, ис-

пользуемые в последующем для идентификации пользователя и 

рассылки «спама», а также вредоносных программ; 

 отказаться от загрузки файлов с сомнительных сайтов, т.к. 

это чревато попаданием в систему персонального компьютера или 

мобильного устройства вредоносных программ; 

 запрещено переходить по ссылкам, которые содержатся в 

«спаме» или сомнительных предложениях, присылаемых в элек-

тронных письмах, мобильных чатах и СМС; 

 лучше не пытаться отписаться от «спама», т.к. почтовые 

ящики, владельцы которых открывают такие письма, вносятся в 

«белые базы», где находятся адреса, благоприятные для последу-

ющей рассылки (следует его заблокировать средствами электрон-

ной почты или специальных программ); 

 перед тем как вложить деньги в инвестиционные «интер-

нет-проекты», необходимо понимать, что большинство из них – 

это финансовые пирамиды или завуалированные мошенники; 
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 необходимо развивать финансовую грамотность, изучать 

инвестиционные продукты и научиться понимать принципы «при-

умножения» и «зарабатывания» денег; 

 покупать товары, услуги, тренинги и курсы у проверенных 

продавцов и экспертов (всегда можно почитать отзывы, посмотреть 

описания и сделать выводы), однако следует помнить, что отзывы в 

Интернете не всегда реальны (если они только положительные и 

написаны «под копирку», значит, делать покупки в этом магазине, 

платить за услуги на этой интернет-площадке не следует); 

 не делать предоплаты сомнительным продавцам, сейчас 

многое можно приобрести в Интернете, оплатив при получении; 

 не вестись на сомнительные предложения быстрого и 

мгновенного заработка, особенно если при этом вам надо вложить 

свои деньги перед началом работы; 

 при общении в Интернете с незнакомыми людьми, предла-

гающими разные «выгодные» предложения, быть внимательными 

и не принимать необдуманных решений, а если вас торопят с при-

нятием решения, то выдержать паузу и все обдумать; 

 при звонках из службы безопасности банков прекращать 

разговор и проверять информацию по официальным каналам связи 

(номер телефона банка можно найти на обратной стороне банков-

ской карты или на официальном сайте). 

Распространение данной информации среди граждан, в т.ч. 

органами внутренних дел России позволит значительно миними-

зировать количество мошенничеств, совершаемых с использова-

нием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Нельзя забывать и о том, что уровень образования интернет-

мошенников достаточно высок. Свой интеллектуальный потенци-

ал они используют в целях  уничтожения и сокрытия следов. К 

примеру, средства выхода в Интернет приобретаются при помощи  

подставных лиц либо по поддельным документам. 

Исходя из всех качеств личности интернет-мошенников мож-

но выделить два типа – ситуативный и профессиональный.  

Ситуативные мошенники появляются из среды заурядных 

пользователей сети Интернет, характеризуются  антиобществен-

ным  поведением. Преступниками такие люди становятся в силу 

ряда жизненных обстоятельств, материальных мотивов. Среди 

причин такой  трансформации личности стоит отметить: 
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 отсутствие постоянного места работы. К примеру, студен-

ты либо  более взрослые лица, но нигде не занятые. После нахож-

дения работы преступная деятельность указанных лиц заканчива-

ется; 

 умения и навыки в сфере компьютерной техники и про-

граммного обеспечения, фанатизм в собственной изобретательно-

сти; 

 сформированное убеждение преступника о безнаказанно-

сти действий. 

Интернет-мошенники профессионалы имеют ряд отличитель-

ных особенностей:  

 профессионализм в сфере компьютерной техники и про-

граммного обеспечения; 

 использование новейшей компьютерной техники; 

 преступная деятельность является основным источником 

доходов. 

В отличие от воров, грабителей и вымогателей мошенники 

обладают элементами «артистизма», знанием психологии, умеют 

производить хорошее впечатление. Это обязательно нужно учиты-

вать при построении концепции виктимологического предупре-

ждения мошенничеств. 

Немаловажными факторами корыстной преступности являют-

ся низкий уровень правосознания граждан, а также материальная, 

бездуховная ориентированность населения страны. Общество «по-

требителей», сложившееся в последнее время, расслоение на бога-

тых и бедных порождают негативные процессы, находящиеся в 

прямой зависимости с совершением преступлений против соб-

ственности. Следовательно, повышение уровня жизни граждан 

России обязательно приведет к снижению количества рассматри-

ваемых посягательств. 

При виктимологической профилактике преступлений против 

собственности нельзя недооценивать важность использования 

средств технической защиты жилья, служебных помещений и т.д.  

Групповая и индивидуальная виктимологическая профилактика 

должна быть ориентирована на выявление конкретных лиц, персо-

нальные качества, образ жизни и поведение которых повышают риск 

стать жертвой (например, пенсионеры, инвалиды и дети).  

Основным достоинством является относительная малозатрат-

ность виктимологической профилактики, поскольку она, «базиру-
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ясь на присущем всем людям стремлении к самозащите, обладает 

внутренним источником развития системы предупреждения пре-

ступлений»
1
. 

Несмотря на планомерное снижение насильственных форм 

хищений, в т.ч. вымогательств, следует разъяснять населению пра-

вила безопасности и правила поведения в ситуациях, связанных с 

данными преступлениями. В некоторых случаях жертвы оказыва-

ют хотя и активное, но недостаточное сопротивление для прекра-

щения посягательства, что усиливает агрессию преступника. В по-

добных ситуациях следует обманным путем вывести правонару-

шителя в людное место, позвать на помощь, воспользоваться со-

временными средствами защиты и мобильного оповещения. 

На сегодняшний день современные смартфоны известных 

производителей обладают функциями геолокации в случаях хище-

ний, вызова помощи и передачи сигналов «тревоги». Существуют 

и специальные смарт-часы для детей, оборудованные кнопками 

«тревоги» и посылающие соответствующие сигналы родителям. 

Каждый человек должен понимать, что: 

 не следует гулять в безлюдном месте, особенно в темное вре-

мя суток; 

 не нужно демонстрировать деньги и ценности; 

 не следует вступать в разговоры с малознакомыми людьми, 

особенно в не подходящих для этого ситуациях, и т.д. 

На наш взгляд, следует проводить разъяснительные беседы с 

несовершеннолетними и молодежью в образовательных организа-

циях с целью обучения мерам безопасности: не посещать в ночное 

и вечернее время малолюдные места, не общаться с «плохими» 

компаниями, не употреблять алкоголь и наркотики, иметь при себе 

средства самообороны, не носить наличные деньги, не брать с со-

бой значительное количество денежных средств, не бояться звать 

на помощь и уметь за себя постоять. 

Обращая внимание на виктимологическую профилактику хи-

щений и угонов транспортных средств, правоохранителям следует 

разъяснять населению основные меры их охраны, а также необхо-

димые действия в случае рассматриваемых посягательств. Для 

этого также желательно использовать средства массовой инфор-

                                                 
1
 См.: Зинченко О.В. Становление и развитие отечественной системы 

предупреждения преступлений органами внутренних дел: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 9-10. 
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мации. Памятки по мерам безопасности могут быть продемон-

стрированы во время проверки штрафов на сайтах ГИБДД, в хол-

лах и помещениях данных подразделений и т.д. Их могут разда-

вать наружные наряды ДПС. 

Одним из способов легализации похищенных автомобилей 

является изменение VIN-номеров на узлах и агрегатах. Визуально 

определить, имеются ли признаки изменения этих номеров, без 

специальных познаний, практики и средств затруднительно.  

Учитывая возможности правоохранительных органов, пре-

ступники в последнее время применяют способ вваривания в кузов 

похищенного автомобиля элементов с номерами VIN из не подле-

жащих восстановлению автомобилей после ДТП или пожара. Та-

кие автомобили можно выявлять только в ходе проведения судеб-

ной автотехнической экспертизы путем удаления лакокрасочного 

покрытия кузова. Как правило, установление первоначального VIN 

при данных изменениях затруднено.  

Следовательно, покупателям необходимо внимательно осмат-

ривать приобретаемый автомобиль. При подозрении на внесение 

изменений в номерные агрегаты или документы, обращаться к 

специалистам и в правоохранительные органы. 

Указанные мероприятия позволят улучшить виктимологиче-

скую обстановку, связанную с безопасностью населения от пре-

ступлений против собственности. 

2.3. Виктимологическая профилактика 
преступлений против несовершеннолетних 

Общественные отношения, связанные с обеспечением без-

опасности несовершеннолетних, являются ключевыми в пробле-

матике противодействия преступности. Дети – это будущее нашей 

страны, которое мы должны не только воспитывать и обучать, но и 

оберегать, в т.ч. от преступных посягательств. 

Следует констатировать факт существенного роста преступ-

лений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Так, ко-

личество потерпевших данной категории за последние десять лет в 

Российской Федерации возросло на 7,3%.  

Подобная тенденция присуща почти всем регионам страны. 

Например, за последние десять лет увеличилось количество несо-
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вершеннолетних потерпевших в Центральном федеральном округе 

(+16,4%); в Северо-Западном федеральном округе (+7,7%); в Севе-

ро-Кавказском федеральном округе (+78,5%); в Южном федераль-

ном округе, к которому присоединился Крымский федеральный 

округ (+91,6%); в Приволжском федеральном округе (+6,8%); в 

Дальневосточном федеральном округе, к которому присоедини-

лись Республика Бурятия и Забайкальский край (+33,2%). 

Необходимо отметить, что в 2010-2019 гг. виктимность несо-

вершеннолетних в данных регионах имела тенденции, обуслов-

ленные негативным воздействием ряда общих криминогенных де-

терминант: 

1. Недостаточная организация социально полезного досуга 

несовершеннолетних (особенно в сельской местности), обуслов-

ленная отсутствием должного финансирования, а также ошибками 

в принятии управленческих решений.  

2. Довольно высокий уровень алкоголизма, наркомании и ток-

сикомании среди несовершеннолетних. 

3. Увеличение числа аутсайдеров, подростков, живущих вне 

коллективов. Дети становятся изгоями и объектами насмешек со 

стороны сверстников, нередко подвергаются насилию.  

4. Рост интернет-мании, связанный с развитием телекоммуни-

кационных сетей в последние годы (компьютерные игры, социаль-

ные сети, различные сайты с контентом, отрицательно влияющим 

на несформировавшуюся личность подростка). При этом дети мо-

гут совершать преступления в отношении сверстников, выклады-

вая их в социальные сети для самоутверждения, набора «лайков» и 

лжепопулярности. 

Так, в Алтайском крае в июне 2019 г. девочки-подростки за-

ставили 15-летнюю сверстницу пить воду из лужи и сняли это на 

видео, которое потом выложили в социальную сеть «ВКонтакте». 

Поводом для унижений стала ревность. По данному факту в след-

ственном управлении Следственного комитета Российской Феде-

рации по Алтайскому краю была организована доследственная 

проверка, а вышеизложенный случай широко обсуждался в СМИ и 

обществе. 

5. Достаточно высокий уровень насилия в регионах. Напри-

мер, 10 октября 2018 г. в инфекционное отделение Заринской дет-

ской больницы поступили шестеро детей из опекаемой семьи в 

возрасте от 2,5 года до 16 лет. У всех были следы побоев, удуше-
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ний на шее, вырывания волос. Месяц назад из этой же семьи в 

больницу привезли мальчика со сломанной ногой, травмой заты-

лочной части головы, ушибами. По факту было возбуждено уго-

ловное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (в отношении должностных лиц 

органов опеки и попечительства) и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (в от-

ношении приемной матери). 

Следует также проанализировать организационно-правовые 

факторы, влияющие на виктимность несовершеннолетних: 

1. Несогласованность законодательства, направленного на 

профилактику правонарушений несовершеннолетних. Так, до не-

давнего времени в большинстве законодательств субъектов Рос-

сийской Федерации об ответственности за административные пра-

вонарушения эффективно действовали статьи, предусматриваю-

щие наказание родителей за нахождение несовершеннолетних в 

ночное время без сопровождения законного представителя. По 

представлению прокуратуры они были исключены, поскольку 

признаны дублирующими ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. Однако механизм реали-

зации вышеуказанных норм достаточно различается.  

Несовершеннолетние, находясь без надзора в позднее вечер-

нее или ночное время на улице, могут стать жертвами правонару-

шений, в т.ч. преступлений. 

2. Кадровая неукомплектованность подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел.  

3. Организационные проблемы взаимодействия подразделе-

ний органов внутренних дел с педагогами и психологами образо-

вательных организаций.  

4. Проблемы выявления, пресечения и привлечения виновных 

к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в соверше-

ние антиобщественных действий, связанные с трудностью доказы-

вания их систематичности. 

5. Проблемы взаимодействия подразделений органов внут-

ренних дел и иных правоохранительных органов при выявлении и 

раскрытии преступлений, совершаемых в отношении несовершен-

нолетних, возникшие из-за установленных форм отчетности (ста-

тистических карточек на выявленное и раскрытое преступление). 

Например, уголовно наказуемое деяние выявляется и раскрывается 

двумя или несколькими подразделениями, а показатель идет толь-

ко одному, другим – лишь участие. 
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С учетом вышеизложенного сформулируем пути решения 

проблем, связанных с профилактикой преступлений против несо-

вершеннолетних. 

1. Привлекать специалистов в области педагогики и психоло-

гии для обучения сотрудников подразделений по делам несовер-

шеннолетних методикам работы с подростками, а также предста-

вителей учебных заведений, располагающихся на обслуживаемой 

территории, для совершенствования организации взаимодействия 

с ними. 

2. Ввести курс криминальной и педагогической виктимологии 

при подготовке, повышении квалификации и переквалификации 

педагогов учебных заведений. 

3. Ввести дисциплинарную ответственность, вплоть до уволь-

нения педагогов, за непринятие мер к устранению причин и усло-

вий противоправного поведения в учебных коллективах, кроме 

того, за сокрытие подобных фактов и случаев и своевременное не-

сообщение об этом в правоохранительные органы.  

4. Совершенствовать деятельность по контролю над несовер-

шеннолетними во внеучебное время, рекомендовать отчитываться 

родителям перед классными руководителями о том, чем занимает-

ся ребенок после занятий (посещает кружки, секции, патриотиче-

ские клубы и т.д.), передавать обобщенную информацию в ПДН. 

5. Решить кадровые вопросы нехватки сотрудников подразде-

лений по делам несовершеннолетних и иных служб ОВД. 

6. Усовершенствовать предупредительную деятельность органов 

внутренних дел в местах концентрации несовершеннолетних (в тор-

говых, развлекательных центрах и т.д.), выделяя дополнительные 

патрули полиции, взаимодействуя с представителями торговых орга-

низаций и руководством торгово-развлекательных центров. 

7. Сделать возможным внесение в формы отчетности выявле-

ние и раскрытие преступлений двумя и более подразделениями 

ОВД и правоохранительными органами. 

8. Вернуть в административные законодательства субъектов 

нормы, предусматривающие ответственность родителей за 

нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровож-

дения законного представителя
1
. 

                                                 
1
 См.: Заварыкин И.Н. К вопросу о профилактике преступности несо-

вершеннолетних (по материалам Сибирского федерального округа) // 

Алтайский юридический вестник. 2019. № 3 (27). С. 83-87. 
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Эффективными направлениями виктимологической профи-

лактики являются групповая и индивидуальная работа с несовер-

шеннолетними и их родителями. 

Мы считаем, что комиссиям по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» целесообразно организовывать проведение 

факультативных занятий с учащимися школ, ссузов и вузов, а так-

же с их родителями, на которых совместно с сотрудниками соот-

ветствующих правоохранительных органов, педагогами и психо-

логами рассказывать об опасности: современных видов мошенни-

честв; общения с малознакомыми людьми; посещения безлюдных, 

укрытых от посторонних мест; прогулок в позднее вечернее и 

ночное время; употребления алкоголя и наркотиков. Объяснять, 

что родителям, опекунам и законным представителям необходимо 

заниматься досугом молодежи, подходя к этому вопросу индиви-

дуально, совместно с педагогами образовательных организаций.  

Классным руководителям, кураторам и воспитателям следует 

изучать семейную жизнь каждого учащегося путем посещения по 

месту жительства, а также с помощью бесед устанавливать факты 

негативного влияния домашней среды и девиаций в семейных от-

ношениях. При выявлении причин и условий, способствующих вик-

тимизации учащегося, необходимо сообщать в соответствующие 

правоохранительные органы и принимать превентивные меры. 

Родителям, педагогам и сотрудникам правоохранительных ор-

ганов необходимо довести информацию для молодых людей воз-

раста от 14 лет и старше о том, что следует быть бдительными по 

отношению к своему окружению. Объяснить, что не следует 

слишком выделяться среди окружающих: стараться не носить 

чрезмерно привлекающую к себе внимание одежду, одеваться на 

прогулку так, чтобы в случае опасности была возможность легко 

двигаться и бежать от преследователя, не перегружать себя сумка-

ми и пакетами, всегда оставлять свободной хотя бы одну руку, 

чтобы при необходимости использовать ее для самозащиты.  

Объяснить, что не следует сообщать незнакомым людям лич-

ную информацию конфиденциального характера, быть осторож-

ными во время бесед в общественных местах, в дороге и по теле-

фону. Не стоит также давать посторонним лицам номера своего 

сотового, домашнего телефонов и адрес, не соглашаться на встре-
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чи с незнакомыми людьми, тем более в отдаленных или незнако-

мых местах. В случае согласия следует узнать как можно больше 

информации об этом человеке и ни в коем случае не употреблять 

алкогольные напитки, наркотические средства и т.д., постараться 

не пользоваться автотранспортом незнакомых людей. Если все же 

нужно ехать с незнакомым человеком в автомобиле, проверить, 

как открываются двери, держать окно открытым, постараться за-

нять заднее сиденье. Желательно всегда носить с собой средства 

индивидуальной защиты (например, перцовый баллончик). 

Необходимо приучить детей сообщать членам семьи о своих 

перемещениях, договориться с ними о кодовом слове, дающем по-

нять, что разговор ведется под принуждением посторонних лиц, 

рассказывать членам семьи о подозрительном поведении каких-

либо лиц и угрозах с их стороны: это поможет заблаговременно 

принять необходимые меры предосторожности. О любых фактах 

противоправного поведения со стороны окружающих сообщать 

родителям (близким) и по телефону «102». 

Следует также разъяснить порядок действий при непосред-

ственном совершении правонарушения и после него. Так, напри-

мер, при нападении следует кричать как можно громче, наносить 

удары ногами и руками по любым частям тела, использовать под-

ручные средства для самообороны, кусаться и царапаться. В лю-

бом случае попытаться оставить всевозможные следы на теле, 

одежде, в жилище или автомобиле преступника для последующего 

доказывания его противоправных действий.  

В случае если правонарушения избежать не удалось, постра-

давшему следует сразу же сообщить в полицию по телефону 

«102», а также родителям и близким, которые могут представлять 

его интересы и помочь психологически.  

При обращении в полицию необходимо проследить, чтобы за-

явление зарегистрировали и выдали соответствующий талон. 

В силу особенностей интеллектуального развития и неболь-

шого жизненного опыта необходимо строить профилактическую 

работу с детьми младшего возраста, до 14 лет, по-иному. Родите-

лям, педагогам, представителям правоохранительных органов сле-

дует объяснить детям о необходимости выучить своё полное имя, 

фамилию, адрес и номер телефона и в случае опасности обращать-

ся к сотрудникам полиции, военнослужащим, другим людям в 

форменной одежде либо женщинам зрелого возраста за помощью.  
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На прогулке передвигаться и играть только в группах, избе-

гать изолированных улиц и игровых площадок, сообщать членам 

семьи о своём месте нахождения. Никогда не разговаривать и ни-

куда не ходить с незнакомыми людьми, не позволять им дотраги-

ваться до себя. О подобных случаях незамедлительно сообщать 

родителям или хорошо знакомым. Если посторонний пытается си-

лой заставить ребенка идти вместе с ним – сопротивляться (бры-

каться, кусаться, царапаться, убегать, кричать), звать на помощь, в 

подъезде стараться позвонить, постучать в любую дверь. Вырвав-

шись, бежать в ближайшее безопасное место: магазин, школу, по-

лицию, банк и т.п. Никогда не входить в подъезд, лифт вместе с 

незнакомыми людьми. Если незнакомец вошел в лифт следом, не-

медленно постараться выйти из лифта. 

Также необходимо приучить ребенка спрашивать разрешения 

родителей, прежде чем принять любой подарок или пойти в гости, 

даже если такое предложение исходит от знакомых людей
1
. 

Усвоение этой информации детьми имеет огромное значение 

в обеспечении собственной безопасности. 

2.4. Виктимологические аспекты профилактики 
неосторожных преступлений 

Тема предупреждения неосторожных преступлений в Россий-

ской Федерации достаточно актуальна. Рассматриваемые пробле-

мы, как правило, возникают в области обеспечения безопасности 

граждан и использования источников повышенной опасности. 

В последние годы в стране было достаточно резонансных 

чрезвычайных происшествий, причиной которых являлся челове-

ческий фактор: трагедии в «Хромой лошади», «Зимней вишне», 

гибель теплохода «Булгария», авиакатастрофы в Ростове-на-Дону, 

Сочи и Москве, унесшие жизни нескольких тысяч человек, и т.д.  

Одних только авиакатастроф с момента образования Россий-

ской Федерации можно насчитать более сотни. 

                                                 
1
 Заварыкин И.Н. Виктимологические аспекты профилактики изнаси-

лований (региональное исследование): монография. Барнаул: Барнауль-

ский юрид. ин-т МВД России, 2017. С. 95-97. 
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Не забыты и трагедии времен СССР, например, авария на 

Чернобыльской АЭС, в которой причиной тоже послужил челове-

ческий фактор. 

Проблема виктимологической профилактики неосторожных 

преступлений для органов внутренних дел актуальна в основном в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Преступ-

ления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

зачастую наносят непоправимый вред жизни и здоровью людей и 

вызывают большой общественный резонанс. 

Так, следует вспомнить трагедию в г. Барнауле в 2018 г., ко-

гда автомобиль BMW X6 на огромной скорости пересек регулиру-

емый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнул-

ся с автомобилем Renault. От полученных травм погибли три пас-

сажира: пятилетняя девочка скончалась на месте ДТП, девочка 

четырех лет и ее мать умерли в больнице. Водитель и мужчина-

пассажир Renault были госпитализированы. Водитель и пассажир 

BMW не пострадали.  

Следствие установило, что виновник аварии находился в со-

стоянии алкогольного опьянения и двигался со скоростью более 

150 километров в час. 

В криминологии под неосторожной преступностью понимают 

совокупность всех преступлений, совершенных по неосторожно-

сти на определенной территории за определенный период време-

ни. 

Как известно, неосторожная преступность отличается от 

остальных видов своеобразием формы вины, выражающейся 

небрежностью или легкомыслием. Люди в России продолжают 

оставаться беспечными, невнимательными, халатно относятся к 

выполнению своих обязанностей при обеспечении безопасности 

общества, не предвидят наступления общественно опасных по-

следствий или самонадеянно рассчитывают на их предотвращение 

и зачастую совершают неосторожные преступления, причиняя 

вред себе и окружающим. 

Феномен неосторожной преступности характеризуется сле-

дующими чертами: 

1. Большинство всех рассматриваемых преступлений стали 

возможны из-за увеличения количества источников повышенной 

опасности и мест большой концентрации людей. Нарушения в 
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обеспечении безопасности людей достаточно латентны и носят 

системный характер. 

2. Последствия от неосторожных преступлений могут быть 

тяжелее, чем от умышленных. История демонстрирует нам ката-

строфы и техногенные аварии, где гибель и ранения людей имеют 

массовый характер. 

Статистический анализ, проведенный Генеральной прокура-

турой России, демонстрирует, что 62,4% регистрируемых пре-

ступлений с летальным исходом для потерпевших совершаются по 

неосторожности. 

3. Неосторожную преступность можно разделить на три само-

стоятельных группы: бытовую, связанную с выполнением профес-

сиональных (управленческих) обязанностей и связанную с эксплу-

атацией источников повышенной опасности.  

По мнению Ю.А. Воронина, несмотря на неоднородность пе-

речисленных групп неосторожных преступлений, их криминоло-

гическая характеристика имеет много общего. Особенно это отно-

сится к их детерминантам, личным свойствам преступников, ха-

рактеру последствий неосторожности
1
. 

4. Различия в механизме преступного поведения. В умышлен-

ных уголовно наказуемых деяниях лицо противопоставляет себя 

обществу осознанно, желает наступления общественно опасных 

последствий, сознательно допускает их. В неосторожных – лицо, 

как уже говорилось ранее, самонадеянно рассчитывает, что по-

следствия не наступят или оно сможет их предотвратить, однако 

причиняет вред себе и окружающим. 

5. Предупреждение неосторожных преступлений, как правило, 

требует иного подхода, направленного на осуществление надзора 

жизнедеятельности общества со стороны правоохранительных и 

иных контролирующих органов. 

Также следует определить главные особенности личности не-

осторожного преступника, отличающие его от других лиц, нару-

шающих уголовный закон.  

Подобным лицам присущи следующие характеристики: де-

фекты правосознания, которые обычно выражаются в незнании 

конкретных норм либо нежелании им подчиняться, нередко про-

                                                 
1
 Воронин Ю.А. Неосторожная преступность: современные тенденции 

и проблемы предупреждения // Вестник Южно-Уральского государ-

ственного университета. Сер.: Право. 2019. Т. 19. № 1. С. 11. 
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исходит искажение ценностных ориентаций, несформированность 

чувства долга, социальной ответственности, беззаботность, неже-

лание адекватно оценивать последствия недисциплинированного 

поведения, приоритеты собственных интересов над интересами 

общества или безопасностью других лиц, нежелание тратить до-

полнительные средства на безопасность при продаже товаров и 

оказании услуг. 

Все неосторожные преступления совершаются в зависимости 

от определенных детерминант. После их изучения можно прийти к 

выводу, что они связаны с такими явлениями, как эгоистически-

потребительское отношение к обществу, безответственное отно-

шение к правилам безопасности в быту, а также в профессиональ-

ной деятельности.  

Всё это связано с такими особенностями личности, как аван-

тюризм, карьеризм, небрежное отношение к общественным инте-

ресам, слабый уровень профессиональной подготовки, воспитания, 

обучения участников трудовых процессов.  

К условиям неосторожной преступности можно отнести 

непрофессиональную подготовку рабочих кадров; слабый кон-

троль за физическим и психическим состоянием людей, работаю-

щих с источниками повышенной опасности; ненадлежащий кон-

троль за лицами, допустившими нарушения правил безопасности 

ведения работ. Данные явления порождают безответственность и 

беспечность, виктимное поведение потерпевших и т.д. 

В.М. Филиппенков отмечает, что с этих позиций необходимо 

рассматривать проблему обусловленности неосторожных преступ-

лений определенными причинами, которые вызываются нередко 

неправомерным поведением не только правонарушителей, но и 

потерпевших. В этом смысле решение вопросов предупреждения 

преступности и виктимологической профилактики актуально не 

только в отношении умышленных преступлений, но и преступных 

деяний, совершенных по неосторожности
1
. 

Большинство неосторожных преступлений в Российской Фе-

дерации связано с нарушением правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств.  

                                                 
1
 Филиппенков В.М. Криминологические и виктимологические аспек-

ты преступлений, совершаемых по неосторожности // Проблемы укреп-

ления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2011. № 4. 

С. 46. 
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Рассмотрим криминологическую ситуацию в данной сфере. 

Несмотря на снижение количества ДТП в 2019 г. на 2,2%, по-

гибших на 6,8% и раненых на 1,9%, следует отметить, что количе-

ство ДТП существенно выросло в Чеченской Республике (+14,5%) 

и г. Севастополе (+14,4%). Наибольший рост количества погибших 

зафиксирован в Томской области (+35,9%). 

Отсюда можно сделать вывод, что в данных регионах следует 

улучшить профилактическую работу, направленную на безопас-

ность дорожного движения. 

Необходимо отметить, что в 2019 г. правоохранительными ор-

ганами зарегистрировано 164 358 дорожно-транспортных проис-

шествий. В них погибло 16 981 человек, а ранения получили около 

210 877 человек. 

Лицами, находящимися в состоянии опьянения или отказав-

шимися от медосвидетельствования, совершено 18 100 ДТП, в ко-

торых погибло 4185 человек, ранено 24 921 человек. 

Больше всего ДТП, как и в предыдущие годы, было зареги-

стрировано в июле – октябре (38,7% от общего количества, 40,2% 

от количества всех погибших и 38,9% от раненых). Самые высокие 

значения по ДТП фиксировались в октябре. 

Самым аварийным днем недели являлась пятница  

(25 177 ДТП). 

Наиболее аварийным временем суток был период с 17.00 до 

20.00 часов. В это время произошло каждое пятое ДТП (20,9%). 

Значит, в указанные месяцы и в указанное время органам 

внутренних дел следует увеличить количество нарядов ДПС, а 

участникам дорожного движения быть более внимательными и 

осторожными.  

Девять из десяти (89,2%) ДТП произошло в результате нару-

шения Правил дорожного движения (ПДД) водителями транс-

портных средств. Каждое девятое (11%) ДТП связано с нарушени-

ем ПДД пешеходами (18 138 ДТП; – 5,4%)
1
.  

Рассмотрим основные детерминанты, обусловливающие до-

рожно-транспортные происшествия в Российской Федерации. 

                                                 
1
 Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 

12 месяцев 2019 г.: информационно-аналитический обзор ФКУ «НЦ БДД 

МВД России». URL: https://media.mvd.ru/files/embed/1799170 (дата обра-

щения: 15.10.2020). 
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Из всех неудовлетворительных дорожных условий, способ-

ствующих совершению ДТП, наиболее значительное влияние ока-

зали:  

1) отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки 

проезжей части (удельный вес 53,6%); 

2) отсутствие дорожных знаков в необходимых местах 

(22,5%); 

3) недостатки зимнего содержания (14,9%); 

4) отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах 

(10%); 

5) неправильное применение или плохая видимость дорожных 

знаков (9,7%).  

Следует отметить, что значительно увеличилось количество 

ДТП, на совершение которых повлияли отсутствие, плохая разли-

чимость вертикальной разметки (+48,8%) и отсутствие направля-

ющих устройств и световозвращающих элементов на них 

(+24,6%). 

Следующими распространенными причинами ДТП являются 

технические неисправности транспортных средств. Всего в таких 

ДТП в 2019 г. погибло 1107 человек (+4%) и получили ранения 

9789 человек (+10,5%). 

Рассмотрим основные неисправности транспортных средств, 

влияющие на ДТП:  

1) установка на одну ось ТС шин различных размеров, кон-

струкций, моделей, с различными рисунками протектора, а также 

установка ошипованных и неошипованных шин одновременно 

(удельный вес 24,4%); 

2) наличие конструктивных изменений по сравнению с серий-

ными транспортными средствами, сведения о которых отсутству-

ют в регистрационных документах (20,7%); 

3) неисправность внешних световых приборов (14,7%); 

4) несоответствие коэффициента светопропускания стекол 

нормативным значениям (11,3%). 

С увеличением популярности велосипедного спорта в России 

увеличилось и количество наездов на велосипедистов (+2,6%). За-

частую последние не используют светоотражающую одежду и 

осветительные приборы, передвигаясь по проезжим частям насе-

ленных пунктов. 
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Большинство зарегистрированных ДТП произошли в населен-

ных пунктах, однако удельный вес ДТП с тяжкими последствиями, 

произошедших на автодорогах и трассах, в три раза был больше, 

чем удельный вес ДТП в городах и поселках.  

Теперь рассмотрим основные нарушения правил дорожного 

движения, из-за которых происходят ДТП: 

1) несоблюдение очередности при проезде перекрестков 

(28 800 ДТП, (+3,1), или 19,6% от их общего количества); 

2) несоответствие скорости конкретным условиям движения 

или ее превышение (13 830 (+2,2%), или 9,4%); 

3) выезд на полосу встречного движения (12 437 (-10,6%) 

ДТП, или 8,5%); 

4) нарушение правил проезда пешеходных переходов (16 188 

(+1,2%), или 11,0%). 

В 2019 г. на 2,9% снизилось количество ДТП с участием пе-

шеходов. Значит, последние реже нарушают правила дорожного 

движения, а водители, в свою очередь, останавливаются на пеше-

ходных переходах. 

Всего было зарегистрировано 48 734 наездов на пешеходов, 

погибло 4917 и получили ранения 45 940 человек. Более половины 

подобных ДТП совершено в темное время суток.  

Более трети (37,9%) всех наездов на пешеходов произошло из-

за нарушения ПДД самими пешеходами (17 983 ДТП (-5,3%)), 

практически каждое шестое такое ДТП – со смертельным исходом 

(3240 чел. (-6,2%)). Тяжесть последствий таких ДТП крайне высо-

ка (17,7%). 

На протяжении последних трех лет наблюдается рост количе-

ства ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. В 

2019 г. при снижении числа погибших детей (-10,5%) зафиксиро-

ван рост двух основных показателей детского дорожно-

транспортного травматизма – количества ДТП (+0,32%) и числа 

раненых (+0,8%). Удельный вес таких происшествий составил 

12,2% от общего количества ДТП.  

В 47 субъектах отмечался рост количества ДТП и числа ране-

ных, в 30 – рост числа погибших детей. Увеличение трёх основных 

показателей аварийности зафиксировано в 15 субъектах страны.  

Свыше половины (56,1%) происшествий зарегистрировано с 

участием детей в возрасте от 7 до 14 лет. Дети данной возрастной 

категории отказались самыми недисциплинированными в сфере 
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соблюдения правил дорожного движения. Следовательно, родите-

лям, законным представителям, педагогам и правоохранителям 

следует больше внимания уделять пропаганде безопасности до-

рожного движения среди малолетних. 

Как мы уже указывали ранее, неосторожная преступность в 

сфере профессиональных и бытовых взаимоотношений имеет свои 

характерные особенности, которые как схожи, так и отличаются от 

преступной неосторожности, связанной с нарушением правил до-

рожного движения и эксплуатации транспортных средств.  

Так, в последнее время индустрия развлечений привлекает все 

больше и больше пользователей. Зачастую организаторы меропри-

ятий в досуговой сфере не всегда соблюдают даже элементарные 

правила безопасности, а отдыхающие не всегда интересуются тех-

ническими и иными возможностями ее обеспечения. 

Приведем примеры преступлений, повлекших по неосторож-

ности смерть или ранения людей из-за неправильной организации 

развлекательных и подобных мероприятий. 

Так, в марте 2018 г. из-за неисправности проводки в игровой 

комнате торгового центра «Зимняя вишня» в г. Кемерово произо-

шло возгорание поролонового наполнителя. В результате пожар 

охватил верхние этажи здания. Погибло 60 человек, 37 из которых 

дети. Причинами такого большого количества жертв послужили: 

большое задымление, отсутствие пожарной сигнализации, средств 

пожаротушения, открытых эвакуационных выходов, нормальной 

организации пожарной безопасности, надлежащего контроля за 

деятельностью торгового центра.  

Уголовные дела были возбуждены по ч. 3 ст. 219, ч. 3 ст. 238, 

ч. 3 ст. 293, ч. 4 ст. 160, ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1, ч. 3 

ст. 285, ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Следует сказать и о том, что теперь во всех торговых и раз-

влекательных центрах Кемеровской области в обязательном по-

рядке контролирующие органы проверяют противопожарную и 

антитеррористическую безопасность, проводят учения и должным 

образом реагируют на правонарушения в рассматриваемой сфере. 

Социально-психологический уровень причин неосторожной 

преступности в сфере профессиональных взаимоотношений обу-

словлен существованием малых групп, в которых социально нега-

тивная среда либо формирует у неосторожного преступника лег-

комысленно-безответственную мотивацию либо способствует ее 
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проявлению в конкретной жизненной ситуации, снижая опреде-

ленные нормативные требования, обеспечивающие различные ви-

ды безопасности. В качестве таких малых социальных групп вы-

ступают в основном трудовые коллективы, где проходила профес-

сиональная деятельность неосторожного преступника
1
.  

Так, в феврале 2017 г. в одной из частных медицинских кли-

ник Барнаула местной жительнице, являвшейся сотрудницей 

учреждения, была проведена операция по пластике лица. В связи с 

ухудшением состояния здоровья и отеком лица в июне 2017 г. па-

циентка обратилась за помощью в отделение челюстно-лицевой 

хирургии городской больницы, где ей экстренно провели опера-

тивное вмешательство. В ходе операции из мягких тканей лица 

врачи удалили инородное тело – перевязочный материал, остав-

ленный сотрудниками частной клиники в ходе первичной пласти-

ческой операции. Следственный комитет Российской Федерации 

по Алтайскому краю по результатам рассмотрения обращения по-

терпевшей возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ. 

В последнее время законодатель идет на ужесточение адми-

нистративного и уголовного наказания за совершение неосторож-

ных преступлений, связанных с безопасностью людей. Однако по-

добные изменения являются реакцией на уже произошедшие резо-

нансные события, сопровождавшиеся жертвами среди населения. 

Исходя из вышеизложенного, мерами предупреждения не-

осторожных преступлений должны являться:  

 укрепление дисциплины в сфере обеспечения своей и об-

щественной безопасности; 

 внедрение, формирование и пропаганда технической и 

правовой культуры, соответствующей современным экологиче-

ским и другим требованиям; 

 противодействие пьянству и алкоголизации населения; 

 внедрение новых требований и средств обеспечения техни-

ки безопасности и охраны труда, природы и т.д.; 

 улучшение и ужесточение контроля со стороны надзорных 

органов; 

                                                 
1
 Зыков Д.А., Шеслер А.В. Причины и условия неосторожной пре-

ступности // Вестник Владимирского юридического института 

ФСИН России. 2012. № 2. С. 89. 
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 обязательное проведение инструктажей с лицами, работа-

ющими с источниками повышенной опасности (в особенности с 

водителями общественного транспорта и таксистами); 

 научное прогнозирование последствий принятия организа-

ционных решений в сферах, связанных с обеспечением техниче-

ской безопасности людей. 

По мнению Д.А. Зыкова и А.В. Шеслера, в профилактике не-

осторожных преступлений применительно к отдельной личности 

необходимо выделить четыре направления: укрепление положи-

тельных качеств личности; устранение или смягчение кримино-

генного влияния ситуации; прогнозирование индивидуального 

преступного поведения; формирование готовности личности к 

адекватным поступкам в экстремальной или сложной психологи-

ческой ситуации
1
.  

Согласимся с их мнением, добавив, что следует усилить и об-

щественный контроль, особенно над эксплуатацией источников 

повышенной опасности в сфере оказания услуг граждан. Необхо-

димо также быстрое и должное реагирование со стороны право-

охранителей и контролирующих органов на все выявленные факты 

нарушений безопасности людей, а гражданам стоит быть более 

бдительными и осторожными. 

2.5. Обеспечение виктимологической безопасности 
сотрудников органов внутренних дел 

в служебной деятельности 

Деятельность сотрудников органов внутренних дел (далее – 

ОВД) связана с постоянной угрозой их жизни и здоровью. Выпол-

няя возложенные на них обязанности по защите прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, противодействию преступности, охраны обществен-

ного порядка, собственности и обеспечению общественной без-

опасности, они нередко сами становятся жертвами преступных 

посягательств.  

                                                 
1
 Зыков Д.А., Шеслер А.В. Причины и условия неосторожной пре-

ступности. С. 91. 
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В статье 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции» говорится, что основным направлением деятельности 

полиции является защита личности, общества, государства от про-

тивоправных посягательств. Встает разумный вопрос: как сотруд-

ник ОВД может реализовывать возложенные на него государством 

полномочия, если в некоторых случаях ему самому приходится 

защищать себя от противоправных посягательств? 

Статистические сведения о совершенных преступлениях в от-

ношении сотрудников органов внутренних дел говорят о том, что, 

несмотря на снижение по итогам 2019 г. по сравнению с аналогич-

ным периодом 2018 г. числа возбужденных уголовных дел по 

ст. 317-319 УК РФ, по-прежнему остается актуальным вопрос по-

вышения уровня профессиональной подготовленности сотрудни-

ков в сфере выполнения функций, связанных с риском для их жиз-

ни и здоровья.  

Рассмотрим основные детерминанты профессиональной вик-

тимности сотрудников ОВД, которые можно разделить на две ос-

новные группы. Первая связана со специфическим контингентом 

лиц, с которым приходится работать, а вторая – с личностными и 

профессиональными качествами сотрудников ОВД. 

Говоря о первой группе детерминант, мы не можем обойти 

стороной тот факт, что значительная часть лиц, с которыми прихо-

дится вступать в контакт сотруднику ОВД, – это правонарушите-

ли, враждебно настроенные к представителям власти. Следова-

тельно, сотрудник полиции может стать жертвой посягательства 

лишь потому, что он выполняет свои правоохранительные функ-

ции в отношении них.  

Так, ночью 30 октября 2020 г. в Кукморском районе Татарста-

на 16-летний Виталий Антипов бросил две бутылки с зажигатель-

ной смесью на территорию автостоянки полиции и попытался 

скрыться. 

Несколько сотрудников попытались задержать подозреваемо-

го. Виталий, достав нож, с криками «Аллах акбар, я вас всех убью» 

напал на полицейских. Он успел несколько раз ранить ножом од-

ного из сотрудников, после чего был застрелен. Случай широко 

обсуждался в СМИ и социальных сетях. 

Воспрепятствование законной деятельности также является 

одной из причин нападения на сотрудников. Наиболее часто по-
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добное возникает в случаях задержания подозреваемых и обвиня-

емых в совершении противоправных деяний.  

Так, 3 октября 2018 г. в Республике Тыва участковый уполно-

моченный полиции в составе группы сотрудников при задержании 

лиц, причастных к совершению преступления, получил ножевое 

ранение в спину, которое оказалось смертельным
1
. 

Раскрывая вторую группу детерминант, мы сталкиваемся с 

рядом несоответствий фактической подготовки сотрудников поли-

ции и тем, что указано в нормативных документах. Одной из при-

чин причинения сотрудникам ОВД вреда во время выполнения 

служебных задач является их недостаточная профессиональная и 

правовая подготовленность.  

Эта проблема достаточно серьезная, ведь очень часто проис-

ходят ситуации, в которых сотрудники полиции не только не вла-

деют достаточными знаниями действующего законодательства, но 

и навыками элементарной самозащиты.  

Но как такое может быть? Ведь люди, несущие службу в ор-

ганах внутренних дел, проходят специальную профессиональную 

подготовку, тем самым становясь компетентными специалистами, 

имеющими профессиональные знания, умения и навыки для реше-

ния специализированных задач.  

На деле же мы видим иную картину: недостаточная подготов-

ка ставит в тупик сотрудника полиции при решении сложных, в 

т.ч. конфликтных ситуаций. Некомпетентность и безграмотность 

становятся виктимным фактором, который может повлечь небла-

гоприятные последствия для сотрудника ОВД.  

Проблемность данного вопроса усугубляется тем, что в усло-

виях пандемии COVID-19 сотрудники ОВД проходят первона-

чальную подготовку и повышение квалификации дистанционно. 

Сотруднику предоставлено право защищать себя и других 

лиц, применив к нарушителю физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие в случаях, предусмотренных Фе-

деральным законом «О полиции». Но неподготовленность к их 

применению и страх перед сложившейся ситуацией зачастую при-

                                                 
1
 В Кызыле при задержании преступников погиб 27-летний участко-

вый уполномоченный полиции Чаян Сенди-оол. URL: 

https://www.tuvaonline.ru/2018/10/04/v-kyzyle-pri-zaderzhanii-prestupnikov-

pogib-28-letniy-uchastkovyy-upolnomochennyy-policii-chayan-sendi-ool.html 

(дата обращения: 20.07.2020). 
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водят к тому, что полицейские сами становятся жертвами пре-

ступных посягательств. 

Становясь своеобразным «буфером» между «законом» и 

«правонарушителем», сотрудник не всегда может действовать 

адекватно. 

В.М. Германов считает, что особое внимание следует обра-

щать на такие направления предупреждения виктимности сотруд-

ников полиции в процессе выполнения ими служебных обязанно-

стей, как: 1) изучение причин и условий, способствующих совер-

шению посягательств на сотрудников полиции при исполнении 

ими служебных обязанностей; 2) совершенствование профессио-

нальной подготовки личного состава; 3) предупреждение недопу-

стимых действий со стороны граждан
1
. 

В исследовании виктимности сотрудников полиции в процес-

се выполнения ими служебных обязанностей значительное место 

нужно отводить изучению их причин и условий, способствующих 

совершению в отношении них посягательств. Это направление 

связано с изучением виктимологических ситуаций, которые, как 

отмечают Д.В. Ривман и В.С. Устинов, показывают криминоген-

ную роль жертвы в механизме преступления
2
. Важное значение 

для изучения причин и условий, способствующих совершению в 

отношении сотрудников полиции посягательств, имеет анализ ма-

териалов служебных проверок, а также подготовка специальных 

аналитических обзоров и исследований типичных ситуаций оказа-

ния сопротивления сотрудникам полиции, нападений на них. 

Изучив факты и обстоятельства, при которых правоохраните-

ли становятся жертвами преступных посягательств, мы можем вы-

делить несколько групп профилактических мер, которые помогут 

снизить виктимность сотрудников ОВД. 

1. Получение навыков разрешения конфликтных ситуаций. 

Деятельность сотрудника ОВД всегда связана с общением с людь-

ми, причем людьми разного нравственного, образовательного, со-

циального уровней. Конфликтные ситуации происходят часто, и 

уметь разрешать их – это одно из необходимых качеств полицей-

ского.  

                                                 
1
 Гарманов В.М. Отдельные направления предупреждения виктимно-

сти сотрудников полиции // Виктимология. 2014. № 2 (2). С. 35. 
2
 Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. Н. Новгород, 1998. С. 58. 
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Так, например, в 2018 г. при выезде на личном автомобиле с 

парковки городского пляжа в г. Уфа, сотрудники полиции, нахо-

дясь при исполнении служебных обязанностей, допустили столк-

новение с припаркованным автомобилем местных жителей. В ходе 

выяснения обстоятельств происшествия один из представителей 

власти затеял драку, в которой получил несколько ударов кулаком 

по лицу. На наш взгляд, в данной ситуации сотрудники полиции 

не смогли правильно повести себя, что привело к конфликту. 

В психологической науке выделяют несколько способов раз-

решения конфликтных ситуаций, такие как «соперничество», 

«компромисс», «сотрудничество», «уход», «приспособление»
1
. Мы 

отмечаем, что для сотрудника полиции во время осуществления 

своих обязанностей неприемлемы некоторые способы разрешения 

конфликтов, но все же умение правильно вести себя в сложивших-

ся обстоятельствах может не просто помочь избежать получения 

вреда здоровью, но иногда и просто спасти ему жизнь. Полицей-

скому необходимо знать элементы невербальных способов обще-

ния в части осознания того, когда твой собеседник становится раз-

дражительным и есть необходимость сгладить возникающий кон-

фликт. 

Но вместе с тем нельзя забывать, что сотрудник полиции – это 

представитель власти, и он в регламентированных законом ситуа-

циях должен иметь доминирующее положение, ведь осознание 

оппонентом слабости в человеческих качествах зачастую стано-

вится фактором противоправных действий в отношении полицей-

ского. 

2. Получение навыков готовности к применению огнестрель-

ного оружия. Каждый сотрудник ОВД обязан обладать навыками 

применения огнестрельного оружия, которое он использует в ходе 

несения службы. Качественная теоретическая подготовка дает 

знания о ситуациях и правомерности его применения, о матери-

альной части, тактико-технических характеристиках, возможно-

стях и способах устранения неисправностей оружия, стоящего на 

вооружении в органах внутренних дел.  

Практические занятия при выполнении упражнений курса 

стрельб на полигонах и стрелковых тирах дают навык владения и 

                                                 
1
 Лопарев А.В., Знаменский Д.Ю. Конфликтология: учебник для ака-

демического бакалавриата. М.: Изд-во Юрайт, 2017. С. 218. 
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использования оружия. Неоднократные стрельбы помогают 

научиться точности, правилам поведения при ношении оружия и 

боеприпасов, а вместе с тем соблюдения мер безопасности, кото-

рые просто необходимы в моменты, когда боевое оружие заряжено 

и приведено в боевую готовность. 

При халатном отношении к мерам безопасности при обраще-

нии с оружием, а также при отсутствии достаточной подготовки 

происходят случаи, в которых сотрудники ОВД сами могут стать 

причиной неблагоприятных последствий.  

Так, в мае 2018 г. участковый уполномоченный полиции МУ 

МВД России «Бийское» при неосторожном обращении с табель-

ным оружием произвел выстрел себе в левую часть брюшной по-

лости, тем самым повредив тазобедренный сустав.  

Вместе с тем есть немаловажный фактор, который совершен-

но не зависит от теоретических знаний или практического опыта, – 

это готовность применить физическую силу, специальные сред-

ства и огнестрельное оружие в ситуациях, регламентированных 

законодательством.  

К сожалению, часто встречаются случаи, когда сотрудники 

полиции не могут отразить нападение, применив в отношении 

правонарушителя физическую силу, специальные средства и огне-

стрельное оружие. Подобное возникает по ряду причин.  

Одна из таковых – это нежелание их применять, в т.ч. для де-

монстрации, из-за неблагоприятных последствий, которые могут 

наступить при превышении пределов необходимой обороны и 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступ-

ление.  

Другой немаловажной причиной их неприменения является 

большое количество бумажной и юридической «волокиты», кото-

рая ждет сотрудника даже при правомерных действиях.  

Необходимо быть морально готовым к законному причине-

нию вреда здоровью, а после этого и к оказанию необходимой 

доврачебной помощи.  

Так, в июле 2018 г. у посольства Словакии в Москве  

17-летний юноша с ножом напал на командира взвода специально-

го полка полиции по охране дипломатических представительств. 

Сотрудник полиции получил несколько ножевых ранений, в т.ч. 

проникающее в грудь, и был госпитализирован. Табельное оружие 
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он не применил. Напавший на полицейского сбежал, его задержа-

ли спустя два дня.  

В августе 2018 г. 23-летний житель Московской области, во-

оруженный ножом, напал на двоих полицейских в г. Клин Мос-

ковской области. Чтобы остановить нападавшего, они стреляли в 

воздух, что не возымело никакого действия. В итоге налетчика все 

же скрутили, но он успел ранить обоих стражей порядка
1
. 

Отсутствие в ОВД методик подготовки к применению огне-

стрельного оружия в отношении человека приводит к тому, что 

ежегодно гибнут те, кто сами должны защищать граждан от пре-

ступных посягательств.  

3. Улучшение физической подготовки сотрудников ОВД. 

Право на применение физической силы сотрудником полиции за-

креплено в нормативных документах, регламентирующих их дея-

тельность. Знание боевых приемов борьбы – это тот необходимый 

минимум, который сотрудники полиции получают на занятиях по 

боевой и специальной подготовке. Оттачивание элементов ближ-

него боя должно помочь сотруднику полиции при задержании и 

обезвреживании правонарушителей.  

Сотруднику полиции необходимо быть функционально и фи-

зически подготовленным, а значит, каждый полицейский должен 

систематически заниматься физкультурой и спортом. Все мы пре-

красно понимаем, что при таком темпе работы у сотрудников ОВД 

нет времени на это, что приводит к неспособности качественно 

применить физическую силу против правонарушителя. 

Так, в сентябре 2018 г. сотрудника патрульно-постовой служ-

бы полиции Андрея Райского нашли мертвым в служебном поме-

щении на станции метро «Курская» г. Москвы. Причиной его 

смерти стало огнестрельное ранение в голову. По подозрению в 

совершении преступления задержали 42-летнего приезжего из 

Оренбурга Нурлана Муратова. Как считает следствие, Райский 

остановил Муратова для проверки документов и отвел его в слу-

жебное помещение. Там Муратов выхватил у полицейского та-

бельный пистолет и застрелил его. Сотрудник не успел среагиро-

вать и применить приемы борьбы для собственной защиты. 

                                                 
1
 На российских полицейских нападают все чаще. Оружие им только 

вредит. https://lenta.ru/articles/2018/09/21/police/ (дата обращения 

20.07.2020). 
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Приведем еще один пример. У лейтенанта внутренней служ-

бы, занимающего должность инспектора по особо важным пору-

чениям департамента делопроизводства МВД России, в феврале 

2018 г. произошел конфликт с подростками, который перерос в 

драку. Сотрудник не смог оказать физического сопротивления, 

получив травмы, был госпитализирован
1
.  

Следовательно, для более эффективного обеспечения викти-

мологической безопасности руководителям подразделений орга-

нов внутренних дел необходимо выделять своим сотрудникам 

больше времени в рамках служебной подготовки для совершен-

ствования профессиональных знаний, умений и навыков, связан-

ных с применением физической силы, специальных средств и ог-

нестрельного оружия. 

Также необходимо систематически проверять такую готов-

ность, в т.ч. в рамках осуществления программ повышения квалифи-

кации. 

Устранение приведенных выше детерминант, а также выпол-

нение рассмотренных мер будут способствовать снижению вик-

тимности сотрудников органов внутренних дел. 

                                                 
1
 На российских полицейских нападают все чаще. Оружие им только 

вредит. URL: https://lenta.ru/articles/2018/09/21/police/ (дата обращения: 

20.07.2020). 
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Заключение 

Проведенное исследование позволило сделать следующие вы-

воды: 

1. Степень виктимности, процесс виктимизации, виктимоло-

гические детерминанты и виктимное поведение являются основ-

ными элементами предмета криминальной виктимологии, т.к. в 

значительной степени определяют роль жертвы в механизме пре-

ступного посягательства, а также выбор и реализацию мер викти-

мологической профилактики преступлений. 

2. Виктимологическая профилактика представляет собой це-

ленаправленное специализированное воздействие на лиц с прово-

цирующим неправомерным или аморальным поведением, а также 

на детерминанты, обусловливающие виктимность и виктимизацию 

возможных жертв. 

Выделяют три уровня виктимологической профилактики пре-

ступлений: общую, направленную на общество в целом; группо-

вую (видовую) по конкретным видам преступлений, направленную 

на отдельные категории населения и конкретные детерминанты 

виктимизации; индивидуальную, направленную на потенциальных 

и реальных жертв. 

Для реализации мер виктимологической профилактики пре-

ступлений необходимо рассмотреть показатели виктимности насе-

ления на определенной территории за определенный период вре-

мени, определить цели, задачи, целевые индикаторы и объекты 

виктимологического воздействия. 

3. В целях улучшения виктимологической составляющей си-

стемы противодействия преступности необходимо:  

1) Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-

рации», ведомственные нормативные документы МВД России, 

иных правоохранительных органов дополнить положениями, ка-

сающимися виктимологической профилактики преступлений, обо-

значить в них цели, задачи и критерии оценки такой деятельности, 

а также конкретизировать права и обязанности субъектов по ее 

осуществлению. 

2) Создать специализированные информационные базы дан-

ных о потерпевших путем введения в правоохранительных орга-

нах, занимающихся расследованием преступлений, более полных 
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и дифференцированных форм статистической отчетности по жерт-

вам преступлений. Это позволит группировать количественные и 

качественные характеристики потерпевших от преступлений, ана-

лиз которых будет способствовать выявлению социальных групп с 

повышенной виктимностью, а также организации предупреди-

тельной работы с ними. 

3) Производить соответствующие выплаты лицам, способ-

ствовавшим раскрытию преступлений и задержанию лиц, совер-

шивших преступления.  

4) Для формирования умений и навыков по выявлению кон-

кретных лиц с повышенной степенью виктимности, устранению и 

нейтрализации факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих 

виктимное поведение и обусловливающих совершение преступле-

ний, а также умений и навыков разработки либо совершенствова-

ния уже имеющихся специальных средств виктимологической 

профилактики ввести обязательный курс виктимологической под-

готовки для соответствующих сотрудников правоохранительных 

органов. 

5) При активной государственной поддержке улучшить рабо-

ту по пропаганде здорового и трезвого образа жизни среди населе-

ния страны, отказа от употребления алкоголя и наркотиков. Уве-

личить государственное стимулирование создания и работы спе-

циализированных организаций, оказывающих помощь в лечении и 

реабилитации лиц, страдающих алкогольной и наркотической за-

висимостью. 

6) Правоохранителям организовать информирование населе-

ния, в рамках которого доводить до граждан сведения правоза-

щитного характера о типичных ситуациях совершения преступле-

ний, об ошибках поведения жертв и способах их устранения, о 

способах самозащиты при противоправных посягательствах, ин-

формацию о местонахождении правоохранительных органов, цен-

тров специализированной помощи. В средствах массовой инфор-

мации и т.д. обосновывать необходимость сообщения о случаях 

преступных посягательств в правоохранительные органы. 

4. В последнее время можно столкнуться с немотивированной 

агрессией, которая является следствием длительной девиации и 

отсутствия предупредительного воздействия на объект профилак-

тики. 
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В ходе индивидуальной профилактической работы с катего-

риями граждан, состоящих на профилактических учетах, сотруд-

ники правоохранительных органов могут осуществлять и викти-

мологическую профилактику, выявляя их виктимно значимые ха-

рактеристики. А изучая лиц, склонных к агрессивному поведению 

и совершению насильственных преступлений, их связи, можно 

определить круг потенциальных потерпевших. Учитывая, что зна-

чительная часть убийств и умышленных причинений тяжкого вре-

да здоровью совершаются в семейно-бытовой и досугово-бытовой 

сферах, необходимо особое внимание уделять окружению лиц, 

способных совершать агрессивные действия, в т.ч. противоправ-

ные.  

При выявлении потенциальных потерпевших необходимо 

разъяснять возможности правовой и иной защиты со стороны го-

сударства. Эффективным способом выявления потенциальных по-

терпевших могут стать проводимые в рамках специальных меро-

приятий целенаправленные проверки неблагополучных семей, 

«проблемных» квартир, одиноких пожилых и больных людей. Ак-

тивную роль в таких случаях, наряду с органами внутренних дел, 

могут сыграть органы социальной защиты населения, опеки и по-

печительства. 

5. При виктимологической профилактике преступлений про-

тив собственности нельзя недооценивать важность использования 

средств технической защиты жилья, служебных помещений и т.д.  

Групповая и индивидуальная виктимологическая профилак-

тика преступлений против собственности должна быть ориентиро-

вана на выявление конкретных лиц, персональные качества, образ 

жизни и поведение которых повышают риск стать жертвой рас-

сматриваемых посягательств (например, пенсионеры, инвалиды и 

дети).  

6. В целях улучшения виктимологической составляющей си-

стемы предупреждения преступлений против несовершеннолетних 

необходимо: 

1) Привлекать специалистов в области педагогики и психоло-

гии для обучения сотрудников подразделений по делам несовер-

шеннолетних методикам работы с подростками, а также предста-

вителей учебных заведений, располагающихся на обслуживаемой 

территории, для совершенствования организации взаимодействия 

с ними. 
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2) Ввести курс криминальной и педагогической виктимологии 

при подготовке, повышении квалификации и переквалификации 

педагогов учебных заведений. 

3) Ввести дисциплинарную ответственность, вплоть до уволь-

нения педагогов, за непринятие мер к устранению причин и усло-

вий противоправного поведения в учебных коллективах, кроме 

того, за сокрытие подобных фактов и случаев и своевременное не-

сообщение об этом в правоохранительные органы.  

4) Совершенствовать деятельность по контролю над несовер-

шеннолетними во внеучебное время, рекомендовать отчитываться 

родителям перед классными руководителями о том, чем занимает-

ся ребенок после занятий (посещает кружки, секции, патриотиче-

ские клубы и т.д.), передавать обобщенную информацию в ПДН. 

5) Решить кадровые вопросы нехватки сотрудников подразде-

лений по делам несовершеннолетних и иных служб ОВД. 

6) Усовершенствовать предупредительную деятельность ор-

ганов внутренних дел в местах концентрации несовершеннолетних 

(в торговых, развлекательных центрах и т.д.), выделяя дополни-

тельные патрули полиции, взаимодействуя с представителями тор-

говых организаций и руководством торгово-развлекательных цен-

тров. 

7) Вернуть в административные законодательства субъектов 

нормы, предусматривающие ответственность родителей за 

нахождение несовершеннолетних в ночное время без сопровож-

дения законного представителя
1
. 

Эффективными направлениями виктимологической профи-

лактики являются групповая и индивидуальная работа с несовер-

шеннолетними и их родителями. 

Мы считаем, что комиссиям по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» целесообразно организовывать проведение 

факультативных занятий с учащимися школ, ссузов и вузов, а так-

же с их родителями, на которых совместно с сотрудниками соот-

ветствующих правоохранительных органов, педагогами и психо-

логами рассказывать об опасности современных видов мошенни-

                                                 
1
 См.: Заварыкин И.Н. К вопросу о профилактике преступности несо-

вершеннолетних (по материалам Сибирского федерального округа) // 

Алтайский юридический вестник. 2019. № 3 (27). С. 83-87. 
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честв; общения с малознакомыми людьми; посещения безлюдных, 

укрытых от посторонних мест; прогулок в позднее вечернее и 

ночное время; употребления алкоголя и наркотиков. Объяснять, 

что родителям, опекунам и законным представителям необходимо 

заниматься досугом молодежи, подходя к этому вопросу индиви-

дуально, совместно с педагогами образовательных организаций.  

Классным руководителям, кураторам и воспитателям следует 

изучать семейную жизнь каждого учащегося путем посещения по 

месту жительства, а также с помощью бесед устанавливать факты 

негативного влияния домашней среды и девиаций в семейных отно-

шениях. При выявлении причин и условий, способствующих викти-

мизации учащегося, необходимо сообщать в соответствующие пра-

воохранительные органы и принимать превентивные меры. 

7. В профилактике неосторожных преступлений примени-

тельно к отдельной личности необходимо выделить четыре 

направления: укрепление положительных качеств личности; 

устранение или смягчение криминогенного влияния ситуации; 

прогнозирование индивидуального преступного поведения; фор-

мирование готовности личности к адекватным поступкам в экс-

тремальной или сложной психологической ситуации.  

Следует усилить общественный контроль за эксплуатацией 

источников повышенной опасности в сфере оказания услуг граж-

данам. Необходимо также быстрое и должное реагирование со 

стороны правоохранителей и контролирующих органов на все вы-

явленные факты нарушений безопасности людей, а гражданам 

стоит быть более бдительными и осторожными. 

8. Для более эффективного обеспечения виктимологической 

безопасности сотрудников органов внутренних дел руководителям 

подразделений необходимо выделять им больше времени в рамках 

служебной подготовки для совершенствования профессиональных 

знаний, умений и навыков, связанных с применением физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Также необходимо систематически проверять такую готов-

ность, в т.ч. в рамках осуществления программ повышения квалифи-

кации. 
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