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Выпускная квалификационная работа посвящена краткому анализу разви-

тия современного состояния виктимологии. Одним из приоритетных направлений 

обеспечения правопорядка и законности в России, равно как и во всех странах 

мира, является гарантии соблюдения прав и законных интересов лиц, которые по-

страдали от преступных посягательств.  В России виктимология представлена как 

междисциплинарная наука, концентрирующая и осмысливающая информацию 

различных областей знаний.  

Целью выпускной квалификационной работы - является изучение и выяв-

ление проблем криминологической виктимологии для обобщения основных путей 

совершенствования ее применения в практической деятельности.  

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи обозна-

чить общие аспекты виктимологии как науки, системы научных знаний о жертве 

преступления. Раскрыть понятие, предмет и методы криминологической викти-

мологии, охарактеризовать жертву как основу изучения виктимологии. Провести 

анализ значения виктимологии в борьбе и деятельности по предотвращению пре-

ступности в обществе, изучить историю и развитие виктимологии как новой 

науки, так же исследовать аспекты виктомологического предупреждения (профи-

лактики) преступности, обозначить роль и значение ОВД в проведении виктимо-

логической профилактики в обществе.  



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 6 

1 ЖЕРТВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ВИКТИМНОСТЬ .............................................. 10 

1.1 Понятие жертвы преступления ........................................................................ 10 

1.2 Классификация и типология жертв преступлений ........................................ 17 

1.3 Категория виктимности в современной криминологии ................................ 28 

2 ВИКТИМИЗАЦИЯ И ПРЕСТУПНОСТЬ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ДЕНЦИИ, 

ВЗАИМОСВЯЗИ ........................................................................................................ 31 

2.1 Понятие и виды виктимизации ........................................................................ 31 

2.2 Генезис виктимизации в России. ..................................................................... 34 

3 ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ И 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА. ................................... 39 

3.1 Направления виктимологической профилактики преступности и их 

содержание............................................................................................................... 39 

3.2 Общая характеристика виктимологической политики в современых 

условиях ................................................................................................................... 43 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 74 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 76 

 

  



7 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из приоритетных направлений обеспечения правопорядка и закон-

ности в России, равно как и во всех странах мира, является гарантии соблюдения 

прав и законных интересов лиц, которые пострадали от преступных посяга-

тельств. По данному поводу в преамбуле Всеобщей декларации провозглашена 

необходимость охраны человеческих прав властью закона, а в ст. ст.52 Конститу-

ции России обозначена государственная гарантия властной защиты прав потер-

певших от преступлений и злоупотреблений
1
. 

Теоретические основы и практические рекомендации в части защиты прав 

и интересов жертв преступлений исследует криминологическая виктимология. 

Актуальность и важность этой науки подтверждается внушительным числом 

жертв преступлений и увеличением масштаба причиняемого им вреда. Так по 

сведениям МВД России в 2018 году число погибших от преступных посягательств 

составило 30727 человек, 42771 лицам нанесен тяжкий вред здоровью, а сумма 

ущерба от криминальных проявлений превысила 286 млрд. руб
2
. 

В сложившихся условиях растет роль и значимость исследований, посвя-

щенных современному состоянию и прогнозам развития криминологической вик-

тимологии, главной целью которой является разработка системы мер, способной 

снизить риск вероятности причинения вреда от преступного посягательства, а в 

случае совершенного преступления - обеспечить реабилитацию и защиту потер-

певших посредством компенсации вредных последствий.  

Вместе с этим, актуальность криминологической виктомологии в россий-

ских современных условиях возрастает вследствие роста коррупциогенных про-

явлений и других преступлений должностного характера, которые обусловлены 

виктимным характером подобных преступных посягательств. В данной сфере 

                                                           
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ). 
2Информация о виктомологических преступлений за 2018 год [Электронный ресурс]// Офици-

альный сайт Министерства Внутренних дел Российской Федерации. 
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множество антикоррупционных механизмов современной России на националь-

ном и ведомственном уровне обозначены в федеральном законодательстве, док-

тринальных и программных документах, включая нормы Федерального закона " О 

противодействии коррупции", Указа Президента РФ от 11 апреля 2014 г. № 226 ; 

Указа Президента РФ от 3 декабря 2013 г. N 878 ; и т.д
1
. 

Таким образом, можно говорить, что в настоящее время постоянное изуче-

ние проблем криминологической виктимологии, вопросов теории и практики в 

этой сфере, а также внедрение и модернизация средств мониторинга субъектов 

преступных посягательств являются важнейшими задачами для науки и практики 

юриспруденции. 

Исследованию вопросов развития виктимологии в России, включая кри-

минологические средства и механизмы, посвящено немало работ ученых-

правоведов и психологов, среди которых следует указать труды С.Н. Абельцева, 

Ю.М. Антоняна, Т.П. Будяковой, Т.В. Варчук, О.Н. Ведерниковой, К.В. Вишне-

вецкого, П.С. Дагеля, А.И. Долговой, В.И. Задорожного, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. 

Кузнецовой, В.Д. Малкова, С.Г. Олькова, В.Е. Христенко, Е.Е. Центрова и др. 

Динамичный период развития российского общества в целом и сферы 

криминологических процессов в частности обусловили требование постоянной 

модернизации и недостаточную разработанность в России темы криминологиче-

ской виктимологии. 

Недостаточная степень научной разработанности в России проблемы кри-

минологической виктимологии, исключительная практическая значимость этой 

области разработок способствовали выбору темы и цели дипломной работы.  

Целью выпускной квалификационной работы - является изучение и выяв-

ление проблем криминологической виктимологии для обобщения основных путей 

совершенствования ее применения в практической деятельности. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи:  

                                                           
1
 Конституции России [Электронный ресурс] // Официальный интернет–портал правовой ин-

формации (http://www.pravo.gov.ru). – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru. 
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-обозначить общие аспекты виктимологии как науки, системы научных 

знаний о жертве преступления; 

-раскрыть понятие, предмет и методы криминологической виктимологии; 

-охарактеризовать жертву как основу изучения виктимологии;  

-провести анализ значения виктимологии в борьбе и деятельности по 

предотвращению преступности в обществе; 

-изучить историю и развитие виктимологии как новой науки; 

-исследовать аспекты виктомологического предупреждения (профилакти-

ки) преступности; 

-обозначить роль и значение ОВД в проведении виктимологической про-

филактики в обществе. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются совокупность 

организационно-правовых отношений и явлений, которыми отличаются жертвы 

преступных посягательств.  

Предметом выпускной квалификационной работы являются виктимологи-

ческие принципы и механизмы в сфере криминологии.  

Методологическими основами выпускной квалификационной работы ис-

следования служили фундаментальные парадигмы и концепции, а также общена-

учные: метод индукции и дедукции, метод сравнений и аналогий, метод систем-

ного анализа, метод обобщений, метод экспертных оценок, исторический подход. 

 Структура работы состоит из введения, трех глав, семи параграфов и за-

ключения.  
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1   ЖЕРТВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ВИКТИМНОСТЬ 

1.1 Понятие жертвы преступления 

 

Центральным, стержневым понятием в виктимологии выступает латинское 

слово – victima, переводимое как жертва, ибо она является объектом исследования 

данного научного направления в отечественной криминологии. В юридической и 

социологической литературе последних лет вопрос об определении понятия 

жертвы преступления еще не получил своего окончательного разрешения. В этой 

связи нам представляется необходимым в известной степени отразить свою пози-

цию по этой проблеме.  

Согласно Декларации основных принципов правосудия для жертв преступ-

лений и злоупотребления властью, жертвы - это лица, которым индивидуально 

или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или мо-

ральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существен-

ное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, нару-

шающего национальные уголовные законы
1
. К ним Декларация относит также 

близких родственников или иждивенцев непосредственной жертвы и лиц, кото-

рым был причинен ущерб при попытке оказать помощь жертвам, находящимся в 

бедственном положении, или предотвратить виктимизацию.  

Например, канадская ученая Д.Тюрин определяет жертву как лицо (или 

группу лиц), перенесшее непосредственно посягательство на свои основные права 

со стороны другого лица (или группы лиц), действующего сознательно
2
. 

 По мнению профессора Б.В. Сидорова, такое определение жертвы преступ-

ления можно назвать узким, так как оно не охватывает юридических лиц, также 

страдающих от преступления, и в то же время широким, поскольку помимо непо-

                                                           
1Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М., – 1998. – С. 165 
2Цит. по: Тюрин Д.П. Рассмотрение проблемы виктимологии по материалам исследований, 
проводимых в Канаде // Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. – М., 
1985. – № 86. – С. 60.  
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средственных и прямых жертв оно включает в себя и опосредованных, косвенных 

жертв преступлений
1
.   

В.И. Полубинский считает, что в криминологии виктимологические исследо-

вания должны опираться на более широкое определение жертвы преступления, 

включающее в себя не только физических, но и юридических лиц или иные соци-

альные общности, прямо и непосредственно или косвенно и опосредственно по-

страдавшие от преступлений, страдающие от существующей преступности. С 

этих позиций всякое физическое или юридическоелицо, группа людей или обще-

ство может быть жертвой преступления или преступности
2
.  

Следовательно, понятие «жертва преступления» употребляется в виктимоло-

гии как в узком, так и в широком смыслах. В качестве синонима «жертва» неред-

ко используются термины «потерпевший» и «пострадавший», однако эти понятия 

намного уже понятия «жертва». Потерпевший, в отличие от жертвы преступле-

ния, существует как процессуальная фигура в рамках уголовного дела и вводится 

в процесс постановлением или определением уполномоченного лица. Жертва пре-

ступления может быть реальной или потенциальной, невыявленной или скрытой, 

латентной, но потерпевший всегда известен, раз его признали таковым.  

Виктимологическое понятие жертвы шире и не совпадает (или может не сов-

падать) с уголовно-процессуальным понятием потерпевшего, как не совпадают, 

например, криминологическое понятие преступника с понятием обвиняемого, ко-

торым оперирует уголовно-процессуальное законодательство.  

Разумеется, виктимологическое понятие жертвы не должно быть связано с 

процессуальным признанием гражданина таковым. Но, как правильно отмечается 

разными авторами, использование легального понятия жертвы в виктимологии 

при условии наиболее его расширенного толкования возможно. Виктимологиче-

ское понятие жертвы включает физические и юридические лица, жертв от поку-

                                                           
1Сидоров Б.В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная ответственность. – Казань – 
Елабуга, –1998. – С. 27.   
2Полубинский, В.И. Практические аспекты криминальной виктимологии [Текс]: учебник / В.И. 

Полубинский  . – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – С. 10.  
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шений на преступление, близких родственников погибших жертв и «виновных» 

потерпевших.  

По вопросу, может ли быть жертвой преступления юридическое лицо, суще-

ствует две точки зрения. Сторонники первой позиции считают, что жертвами пре-

ступлений могут быть не только физические лица, но и группы людей, их объеди-

нения, производственные предприятия и т.д. В виктимологию в качестве предмета 

изучения такие жертвы многими специалистами не включаются.  

Полубинский  B.И. Устинов считает, что давно пора расширить виктимоло-

гическое понятие «жертвы» за счет организаций, являющихся или не являющихся 

юридическими лицами и других коллективных образований
1
. 

 Л.Ф. Франк в качестве жертв преступлений называл как физических, так и 

юридических лиц, отдельных людей (индивидов) и социальные группы, трудовые 

коллективы и т.п. В западной виктимологии юридических лиц также признают 

жертвами преступлений
2
. 

 Например, Эмилио Виано определяет жертву преступления как любое лицо 

(социальную группу, институт, общность), которому причинен вред или повре-

ждения другим лицом, которое ощущает себя потерпевшим, сообщает об этом 

публично, нормативно верифицировано как потерпевший и, следовательно, имеет 

право на получение помощи от государственных, общественных или частных 

служб. Более того, Г.Й. Шнайдер относит к жертвам в целом общество, государ-

ство и международный порядок и считает, что организации чаще оказываются 

жертвами преступлений.  

Действительно, от целого ряда экологических преступлений пострадавшими 

чаще всего оказываются территориальные общности людей, проживающих в ре-

гионе распространения последствий, совершенного преступления (загрязнение 

атмосферного воздуха, загрязнение вод, загрязнение морской среды и т.д.) Спе-

                                                           
1Полубинский, В.И. Практические аспекты криминальной виктимологии… С. 11. 
2Франк Л. Ф. Потерпевший от преступления и проблемы советской виктимологии. – Душанбе, 
1977. – С. 
82–90.  
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цифика этих преступлений состоит в отсутствии заявителя, а не жертв преступно-

го посягательства.  

Между тем, В.И.Полубинский  считает не совсем правильным рассматривать 

в качестве жертв такие недостаточно конкретные образования как общество, гос-

ударство
1
. Поскольку подобное содержание понятия жертва мало что может дать 

виктимологической теории, оно оторвано от реальных потребностей практиче-

ской профилактики.  

Однако, нам представляется, что в связи с появлением сотен тысяч частных 

собственников виктимологическое изучение таких общностей как жертв преступ-

лений весьма перспективно и практически значимо.  

Расширение понятия «жертва» необходимо для изучения на основе понятий-

ного аппарата виктимологии поведения жертв - коллективных образований, се-

мьи, частных предприятий, толпы, степени их криминальной уязвимости.  

В качестве жертвы в широком смысле могут рассматриваться неформальные 

и особенно формальные социальные группы: семья и трудовой коллектив как 

общности, коллективные интересы которых непосредственно затронуты преступ-

лением (кражей, разбоем, присвоением, повреждением или уничтожением иму-

щества и др.). В результате преступления каждый член социальной группы испы-

тывает в определенной степени его последствия. В литературе такие жертвы по-

лучили название «опосредованных», т. е. косвенно пострадавших от преступле-

ния. 

 На наш взгляд, понятие жертвы преступления носит комплексный характер 

и его содержание не ограничивается широким или узким толкованием. Дело в 

том, что при таком ее понимании остаются за пределами виктимологических ис-

следований так называемые «рикошетные жертвы». 

 Рикошетные жертвы всегда присутствуют в преступлениях без жертв, хотя и 

не ограничиваются ими. 

                                                           
1
 Полубинский, В.И. Практические аспекты криминальной виктимологии… С. 12. 



14 
 

 Под «преступлениями без жертв» американские криминологи понимают та-

кие преступления, совершение которых полностью зависит от той или иной фор-

мы девиантного поведения потерпевшего, и являются своеобразной сделкой, доб-

ровольным обменом услугами между покупателем и продавцом. «Преступления 

без жертв» в указанном понимании охватывают, например, приобретение нарко-

тиков, организацию притонов, криминальный аборт и т.д. В связи с большой за-

груженностью деятельности правоохранительных органов, вследствие кримина-

лизации данных преступных посягательств и их высокой латентностью, в амери-

канской криминологии высказывались идеи о декриминализации «преступлений 

без жертв»
1
. 

 Пожалуй, главной и общей для всех этих форм поведения чертой является 

то, что в каждом случае «преступление» связано (можно даже сказать - «включает 

в себя») с полюбовной сделкой или обманом. Конечно, один из аспектов «пре-

ступления без жертв» состоит в том, что здесь нет прямого и явного (в обычном 

смысле слова) ущерба или вреда, наносимого одним человеком другому.  

Действительно, на первый взгляд, в преступлениях без жертв трудно найти 

потерпевшую сторону. В данном случае конкретное лицо само решает для себя 

быть ему участником таких преступлений или нет. Однако ни у кого не может вы-

зывать сомнений криминальная опасность, например, незаконного аборта или 

наркобизнеса. С учетом изложенного, можно сделать следующий вывод: лица по 

тем иным причинам, участвовавшие в совершении преступлений без жертв ставят 

в себя в опасность причинения вреда здоровью - физическому и нравственному и 

могут рассматриваться как потерпевшие. Подобные жертвы, как правило, завле-

кают других лиц к потреблению продукции (товаров, услуг), реализация которых 

связана с совершением преступлений без жертв. Субъекты преступлений без 

жертв, причиняя вред общесоциальным ценностям как охраняемому уголовным 

законом благу, одновременно причиняют вред и себе, травмируя свое психиче-

                                                           
1
 Полубинский, В.И. Практические аспекты криминальной виктимологии… С. 13. 
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ское здоровье. В «преступлениях без жертв» любое преступление, причиняя вред 

общественным отношениям, приводит к возникновению своей жертвы
1
.  

Высокая общественная опасность «преступлений без жертв» состоит в том, 

что они, как правило, влекут вторичные проблемы, которые оказываются наибо-

лее сложными и носят нежелательный характер. Так, например, вторичные по-

следствия незаконного производства аборта выражается в высокой смертности 

абортируемых женщин, осложнений их состояния здоровья (бесплодие, хрониче-

скую болезнь и т.д). По некоторым данным за год от абортов в стране умирает 

около 260 женщин, почти полмиллиона приобретают осложнения, в том числе 

бесплодие; 20% новорожденных у женщин, ранее делавших искусственное пре-

рывание беременности, имеют серьезные физические или психические отклоне-

ния
2
.  

Обобщая изложенное, мы пришли к выводу, что с учетом современного 

уровня знаний о жертвах можно выделить три их самостоятельные группы, кото-

рые с точностью отражают комплексность искомого понятия «жертва преступле-

ний» в виктимологии:  

1. Жертвы в широком понимании, то есть общетеоретическое определение 

жертвы. Анализ современных тенденций виктимизации населения и ее негатив-

ных последствий дает основание утверждать, что жертвой преступления может 

стать не только конкретное физическое лицо, но и определенная общность людей, 

организации (их собственники), которым в результате совершения преступлений 

причинен физический, моральный и материальный вред.  

Учитывая, что преступлений без жертв не бывает, что всегда кто-то или что-

то оказывается в опасности, поврежденным или уничтоженным, О.Баев подразде-

ляет жертвы на материальные или конкретные - физические лица, реально по-

                                                           
1
 Полубинский, В.И. Практические аспекты криминальной виктимологии… С. 15. 

2
 Баев, О.Я. Посягательства на доказательственную информацию и доказательства в уголовном 

судопроизводстве [Текст]: учебное пособие / О.Я. Баев. – 3-е изд. –М.: Юрлитинформ, 2015. – 

С. 132. 



16 
 

страдавшие от преступлений, нематериальные или абстрактные - международное 

сообщество, общество, государство, отдельные их сферы и институты
1
.  

Только в ходе общественных и индивидуальных процессов криминализации - 

виктимизации выявляются материальные, конкретные или нематериальные, аб-

страктные жертвы.  

2. Жертвы в узком значении, то есть узкое, операциональное определение 

жертвы. Ряд авторов, основываясь на положениях действующего уголовно про-

цессуального законодательства и материального права, утверждал, что жертвой 

преступления может быть только физическое лицо, которым преступлением при-

чинен моральный, физический или имущественный вред.  

3. Рикошетные жертвы. В числе «рикошетных жертв» имеются ввиду вовле-

чения в занятие проституцией исследователи называют клиентов проституток в 

случае заражения их венерической болезнью, а также других лиц, вовлеченных в 

сферу проституции: сутенеры, таксисты, швейцары и горничные в гостиницах, 

официанты ресторанов, и другие лица, оказывающие проституткам услуги по по-

иску клиентов и имеющие от проституции определенные дивиденды.  

Наиболее опасный вред причиняется рикошетным жертвам от преступлений 

против общественной безопасности. В реальной практике при расследовании пе-

речисленных видов преступлений и выясняется, что их совершение причиняет 

разного рода вред лицам, которые «невольно» становятся жертвами-

потерпевшими.   

Таким образом, можно заключить, что жертва в виктимологическом плане – 

физическое или юридическое лицо, охраняемым законным интересам которого 

преступлением причинен моральный, материальный, имущественный вред неза-

висимо от признания его таковым органами предварительного следствия или су-

дом по данному уголовному делу.  

                                                           
1
 Баев, О.Я. Посягательства на доказательственную информацию и доказательства в уголовном 

судопроизводстве... С. 134. 



17 
 

1.2 Классификация и типология жертв преступлений 

 

Виктимологическая характеристика личности жертвы приобретает науч-

ную и практическую значимость только при определенной систематизации черт, 

свойств и социальных связей личности жертвы. Этим целям служат типология и 

классификация жертв преступлений. В виктимологической литературе по суще-

ству еще не проводилось разграничения между этими двумя понятиями. Интере-

сен, в этом плане, подход Д.В. Ривмана, который предлагает рассматривать типо-

логию как вид классификации. Он отмечает два уровня классификации – группи-

ровку и типологию
1
. Между тем, вопросы классификации и типологии достаточно 

глубоко исследованы в криминологической литературе. 

 Классификация преследует цель распределения статистической совокуп-

ности на определенные классы, разряды и категории.  

В основании классификации, в зависимости от поставленных целей, могут 

лежать любые теоретически обоснованные критерии.  

Классификация фактически способствует изучению не личности как опре-

деленного рода целостности, а контингента лиц, подверженных становиться 

(ставших) жертвами преступления. При этом устанавливаются особенности ста-

тистической распространенности в соответствующих контингентах жертв тех или 

иных виктимологически значимых признаков.  

Типология выявляет и ранжирует наиболее существенные, закономерно 

(объективно) присущие только данному типу личности признаки, свойства и свя-

зи, которые в своей совокупности и образуют суть данного явления. Она фикси-

рует то главное без чего нет и не может быть личности определенного типа. Ти-

пология, в отличии от классификации, выступает как «типологическая дифферен-

циация сложных явлений, дающая возможность выделять более или менее одно-

родные единицы и отбирать индивидуальные величины одного и того же вида».  

                                                           
1Ривман, Д.В. Криминальная виктимология [Текст]: учебник для вузов / Д.В. Долговой. – 5-е 

изд. перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – С. 141. 
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Бесконечное разнообразие индивидуальных особенностей людей в ходе 

типологизации, сводится к тем или иным обобщенным образам (типам).  

Критериями обобщения выступает комплекс признаков и свойств, причем 

они вполне могут быть и неравнозначными. 

Д.В. Ривман в соотношении классификации и типологии преступника выделяет 

три варианта влияния их друг на друга: 

 а) классификация создает предпосылки для выделения личности преступ-

ника как особого типа;  

б) классификация может использоваться для более углубленного изучения 

структурных элементов личности;  

в) классификация позволяет одновременно изучать структуру типа и выде-

лять его как внутреннее целостное образование.  

Связь может быть и обратной, когда типология влияет на выбор оснований 

и особенности построения классификации. В конкретных исследованиях выделе-

ние типов может предшествовать их классификации.  

Тип выступает как наиболее общая модель, которая конкретизируется в 

классификационных схемах
1
. 

 «Типология» - научный метод, основа которого – расчленение систем объ-

ектов и их группировка с помощью обобщенной модели, типа, следовательно, в 

нашем случае – это учение о типах жертв преступлений и их группировка по ти-

повым признакам.  

Типология отличается от классификации тем, что она акцентирует внима-

ние на характерные виктимальные качества в личности жертвы преступления, 

группирует их по устойчивым наиболее уязвимым качествам, через которые про-

глядывается характерный облик жертвы преступного посягательства. 

 В литературе предлагались разные классификации жертв преступлений, 

представляющие известный интерес для разработки виктимологических методов 

профилактики. 

                                                           
1
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология… С. 148. 
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Проблема классификаций потерпевших (и в еще большей степени их типо-

логии) весьма и весьма сложна и заслуживает отдельного самостоятельного ис-

следования. В своей работе мы попытались дать некоторый экскурс по классифи-

кациям и типологиям различных авторов и на основе существующих (на базе кон-

статирующего эксперимента) разработать свою классификацию (типологию) с це-

лью определения профилактических мер с отдельными типами жертв в зависимо-

сти характерных для них качеств.  

Не существует «прирожденных жертв» или «жертв от природы». Но при-

обретенные человеком физические, психические и социальные черты и признаки 

(например, какие-то физические и иные недостатки, неспособность к самозащите 

или недостаточная готовность к ней, особая внешняя, психическая и материально-

финансовая привлекательность) могут сделать его предрасположенным к превра-

щению в жертву преступления.  

Классификация потерпевших может быть произведена по различным осно-

ваниям в соответствии с поставленными задачами: это могут быть составы пре-

ступлений, объединенные общим объектом (например, потерпевшие от половых 

преступлений, мошенничества, дорожнотранспортных преступлений, убийств и т. 

д.); элементы субъективной стороны (например, потерпевшие от умышленных 

или неосторожных преступлений); некоторые демографические признаки, харак-

теризующие потерпевших (например, профессия, род занятий, должность, воз-

раст, пол и т. д.)
1
. 

 Классификация и на ее основе разработка типологии жертв преступлений 

имеет целью повышение эффективности профилактики преступности и защиту 

граждан как потенциальных жертв. «Типичная» жертва, подобно «типичному» 

преступнику, есть научная абстракция. Тем не менее, эти понятия могут быть по-

лезными для теории и практики, для усредненного изучения виктимных свойств и 

качеств личности, а, в конечном счете, и человеческого индивида.  

                                                           
1
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология… С. 151. 
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Исключительная неоднородность объекта создает серьезные осложнения в 

классификации и разработке виктимологической типологии, так как имеется 

огромное число типизирующих признаков, среди которых трудно определить 

один, наиболее обобщенный критерий. Преодоление трудностей облегчается 

накопленным в последние десятилетия эмпирическим материалом, на основе ко-

торого можно изучать типичные свойства виктимологического объекта. При этом 

необходимо соблюдать одно основное требование - виктимологическая типология 

должна отражать генезисную связь между личностью и поведением жертвы, с од-

ной стороны, и поведением преступника до и во время совершения преступления 

- с другой.  

Использование «чистых» критериев лишь из одной области науки (биоло-

гии, психологии, социологии или права) - также ведет к односторонности в типо-

логизации. Например, критерий «пол жертвы» не может основываться только на 

биологическом различии; более того, взятый сам по себе, он не раскрывает основ-

ной причины, например того, почему среди жертв преступлений преобладают 

мужчины или почему женщины гораздо чаще являются жертвами преступлений, 

чем лицами, их совершившими. В данном случае недостаток коренится в игнори-

ровании того обстоятельства, что различные биологические виды имеют опреде-

ленный социальный статус и выполняют соответствующие социальные роли (су-

пруга, супруги, интимного партнера и др.), которые при определенных условиях 

приобретают виктимогенное значение.  

Указанная связь может быть исследована в различных аспектах: социаль-

ном, биологическом, социально-психологическом, психологическом, этическом, 

эстетическом и др. Это обстоятельство объясняет множественность классифика-

ций и типологий, предлагаемых в специальной литературе. Использование такого 

подхода к классификации и разработке на ее основе виктимологической типоло-

гии, предполагает непрерывное соотнесение двух противоположных сущностей: 

личности и поведения жертвы - личности и поведения преступника.  
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Так, Д.В. Ривман, положив в основу характер поведения, предлагает выде-

лить следующие социально-психологические типы потерпевших:  

 1.Агрессивные - лица, которые сами намеренно создают конфликтные си-

туации путем совершения агрессивных или аморальных действий в отношении 

будущих причинителей вреда. 

 2.Активные - лица, которые лично сами причиняют себе вред или убеж-

дают других лиц сделать это (например, членовредительство).  

3. Инициативные - лица с положительной личностной установкой, которые 

по своей инициативе пытаются ликвидировать социально опасную ситуацию и 

получают при этом вред (работники милиции, омоновцы, патруль, солдаты). 

4. Некритичные - лица неосмотрительные, не умеющие правильно оценить 

ситуацию, в связи с чем причиняется вред.  

5.Нейтральные - лица с положительным поведением, которое не вызывало 

преступных действий и не способствовало им
1
.  

Эта классификация, по мнению Романова В.В. представляется недостаточ-

но совершенной. Вызывает обоснованное возражение то «беспристрастие», с ко-

торым «выстраиваются в один ряд» лица, могущие стать жертвами преступлений 

в результате собственного противоправного или иного социально порицаемого 

поведения («агрессивные», «активные», «некритичные»), и граждане, готовые 

рисковать собственным здоровьем и даже жизнью во имя защиты от преступных 

посягательств важных социальных ценностей («инициативные»). 

 По его мнению, между одними и другими существует качественное разли-

чие, не получившее должного отражения в классификации. «Вряд ли целесооб-

разно, - пишет Романов В.В, - объединять в одну группу «пассивных» лиц, кото-

рые могут воспрепятствовать преступному посягательству, но не делают этого по 

собственной трусости, и лиц, которые объективно лишены возможности защитить 

себя». 

                                                           
1Ривман, Д.В. Криминальная виктимология… С. 162. 



22 
 

 По анализу Долговой А.И, более полным является разделение потенци-

альных потерпевших по типу их поведения на три группы: 

 1.Лица, чье социально порицаемое поведение является условием, способ-

ствующим совершению преступлений, жертвами которых они могут стать. Этих 

потенциальных потерпевших можно разделить на «агрессивных», «корыстных» 

(прибегающих к нечестным способам удовлетворения некоторых материальных 

потребностей) и «неосторожных» (лиц, явно пренебрегающих элементарными 

правилами обеспечения личной и имущественной безопасности).  

2.Лица, которые подвергаются повышенному риску стать жертвами пре-

ступлений в связи с исполняемыми ими служебными или общественными обязан-

ностями.  

3.Лица, между социально одобряемым поведением которых и вероятно-

стью совершения в отношении них преступления не усматривается сколько-

нибудь значительная связь
1
.  

Классификация потерпевших может быть произведена по различным осно-

ваниям в соответствии с поставленными задачами: это могут быть составы пре-

ступлений, объединенные общим объектом (например, потерпевшие от половых 

преступлений, мошенничества, дорожнотранспортных преступлений, убийств и 

т.д.); элементы субъективной стороны (например, потерпевшие от умышленных 

или неосторожных преступлений); некоторые демографические признаки, харак-

теризующие потерпевших (например, профессия, род занятий, должность, воз-

раст, пол и т. д.).  

В литературе приводятся и другие классификации жертв преступлений.  

Например, можно разделить потерпевших на основе некоторых «нрав-

ственно-психологических особенностей потерпевшего»: половая распущенность, 

алкоголизм, наркомания, жадность, деспотизм, агрессивность, грубость, трусость, 

жестокость, мнительность, пассивность, доверчивость, доброта, некритичность и 

другие.  

                                                           
1Долговой, А.И. Криминология [Текст]: учебник  / А.И. Долговой. - 3-е изд. перераб. и доп. – 

М.: Норма, 2015. – С. 451. 
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По степени взаимодействия между преступником и жертвой П.А. Кабанов 

выделяет несколько самостоятельных типов жертв от политических преступле-

ний.  

Прямые или непосредственные жертвы – это те лица, которым в результате 

совершения политического преступления причиняется физический, материальный 

или моральный вред либо нарушаются (ограничиваются) их конституционные 

права и свободы.  

Косвенные или опосредованные жертвы (Indirect Victim) – это те физиче-

ские лица, которым лично не причиняется физический, материальный или мо-

ральный вред, но они опосредованно пострадали от политического преступления 

или вследствие нарушения прав и свобод другого лица, это близкие родственники 

и иждивенцы жертвы. Они должны иметь настолько близкую связь, что их можно 

было бы признать жертвой. 

Потенциальная жертва (Potential Victim) – это физическое лицо, которому 

потенциально может быть причинен физический, материальный или моральный 

вред, в результате несовершенного национального законодательства или пороч-

ной правоприменительной практики
1
. 

 Будущая жертва – это физическое лицо, которому угрожает причинение 

вреда, в связи с принятием законодательства, хотя закон и практика к нему ещѐ не 

применялись, но существует большая вероятность того, что государство или его 

органы могут сделать это в будущем.  

Представляется, что всех пострадавших от преступлений лиц в зависимо-

сти от их поведения и свойств личности, с учетом виктимологических данных, 

можно подразделить на следующие виды:  

1) пострадавшие, в действиях которых имеется состав преступления, вы-

звавшие своим противоправным поведением совершение преступления;  

2) пострадавшие, действия которых, не являясь преступными, способство-

вали совершению преступления, причинившего им вред. Они характеризуются 

                                                           
1
 Долговой, А.И. Криминология… С. 453. 
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отрицательными свойствами личности, ненадлежащим, противоправным поведе-

нием, спровоцировавшим преступление или создавшим объективную возмож-

ность его совершения;  

3) пострадавшие в силу выполнения определенной социальной роли. Этих 

пострадавших характеризует положительное поведение, высокие моральные ка-

чества, честное выполнение общественного или служебного долга;  

4) пострадавшие, чье поведение носило нейтральный характер и не спо-

собствовало никоим образом совершению в отношении них преступления.  

Пострадавший от преступления в связи с собственным ненадлежащим по-

ведением, способствовавшим совершению преступления, нуждается не только в 

процессуальной защите, но и в применении разнообразных профилактических 

мер (общественное воздействие, воспитание и исправление принудительным пу-

тем алкоголиков, наркоманов).  

Как уже нами было отмечено, виновное поведение жертвы является глав-

ной причиной многих преступлений. На основе этого критерия разработана из-

вестная в литературе типология А.Долговой:  

1.«полностью невиновные» жертвы, «идеальные» жертвы, например, дети, 

которые становятся объектом сексуальных посягательств;   

2.«жертвы с меньшей виной» и «жертвы вследствие своего невежества», 

среди которых также нередко встречаются жертвы сексуальных преступлений;   

3.«жертвы, столь же виновные, сколь и преступник» и «добровольные 

жертвы» (например, жертвы изнасилований);   

4.жертва, вина которой больше, чем вина преступника;   

5.жертва, только по вине, которой совершено преступление;  

 6.жертва, стимулирующая или мнимая (обычно это психически больные, 

малолетние дети или лица старческого возраста)
1
.  

Практическая ценность данной типологии бесспорна, хотя она также стра-

дает односторонностью при рассмотрении поведения жертвы, не учитывает всех 

                                                           
1
 Долговой, А.И. Криминология… С. 455. 
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признаков, характеризующих виктимность человека, ставшего жертвой преступ-

ления. Некоторые же виктимные факторы она учитывает, но проявляются они по-

сле совершения преступления, тогда как виктимологическая типология должна 

иметь в виду и потенциальную жертву с ее личностными чертами и свойствами. 

Основной же недостаток данной типологии состоит в том, что она не использует 

чисто виктимологический критерий: будучи применен к преступникам, критерий 

«вины» даст те же результаты с некоторыми изменениями.  

Таковым критерием, по мнению Рыбальской В.Я., могла бы быть, напри-

мер, степень виктимности. Признание степени виктимности основным критерием 

типологизации дает возможность обособить несколько типов жертв:  

а) случайная жертва. При отсутствии виктимогенных признаков или когда 

они незначительны, но не связаны с преступлением, лицо становится жертвой в 

результате стечения обстоятельств (случайное попадание на виктимное место и в 

виктимное время, где сконцентрированы потенциальные жертвы, или попадание 

на место и во время, где случайно возник конфликт, к которому жертва не имеет 

никакого отношения). В большинстве случаев взаимоотношения между будущей 

жертвой и преступником возникают ситуативно, непосредственно перед соверше-

нием преступления. Возникшее взаимоотношение в принципе не зависит ни от 

воли и желания жертвы, ни от воли и желания преступника.  

б) Жертва с незначительным потенциалом риска и живущая при нормаль-

ных для всех людей факторах риска, виктимность которой возросла непредвиден-

но, под влиянием конкретной неблагоприятной ситуации. К этой группе может 

быть отнесена большая часть людей, если только они не попадают в условия, ко-

торые делают их случайными жертвами.  

в) Жертва с повышенным потенциалом риска, в отношении которой дей-

ствует комплекс факторов риска. К этой группе относятся два основных типа 

жертв:  
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1) жертвы неосторожных преступлений - характер выполняемой ими рабо-

ты или их поведение как участников движения по улицам и дорогам таит более 

высокую, чем обычная, виктимность;  

2) жертвы умышленных преступлений, социальный статус которых или 

выполняемые ими социальные роли содержат повышенный риск виктимности 

(работники органов безопасности или представители общественности, на которых 

возложены функции по охране общественного порядка и безопасности на опреде-

ленных объектах).  

Жертвами данного типа могут быть и лица, виктимность которых возросла 

в результате конкретных взаимоотношений между будущей жертвой и преступ-

ником в эвентуально - третьих лиц, породивших конфликтную ситуацию. В этом 

случае можно с основанием поставить вопрос о вине жертвы и ее приравнивании 

к вине преступника и других лиц
1
. 

г) жертва с очень большим потенциалом риска, нравственно-социальная 

деформация, которой не отличает ее от некоторых ярко выраженных правонару-

шителей. Она характеризуется прочной асоциальностью или антисоциальностью: 

неучастием в общественно полезном труде, проституцией, наркоманией, гомосек-

суализмом, незаконной торговлей и др.  

Многие из них обычно бывали ранее осуждены за различные преступле-

ния.  

Особенное положение в этой группе занимают «воры в законе», «преступ-

ные авторитеты».  

Различные типы поведения жертвы позволяют увидеть широкий спектр ее 

ролей. Так, можно отличать совершенно невиновную жертву от жертвы по незна-

нию, от добровольной жертвы, от жертвы по неосторожности, от человека, став-

шего жертвой в результате собственной провокации, первым совершившего напа-

дение, стимулирующего преступление и от мнимой жертвы. 

                                                           
1Долговой, А.И. Криминология… С. 456. 
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 Предполагаем, что при установлении в виктимологии критериев типиза-

ции следует серьезно учитывать социальные, нравственные, эстетические и пси-

хические особенности жертвы и ее поведения. На этой основе мы предлагаем сле-

дующую типологию потерпевших:  

 1.потерпевшие, не способные сами адекватно оценить виктимность ситуа-

ции, предшествующей преступлению. К ним можно отнести детей и лиц с психи-

ческими отклонениями. Эта категория людей практически беззащитна перед пре-

ступными посягательствами, если они оказываются вне сферы влияния лиц, при-

званных контролировать их поведение и защищать их;  

2.потерпевшие, способные сами адекватно оценить опасность ситуации, 

предшествующей преступлению, но в силу того, что преступник является их зна-

комым или родственником, не строящие предположения о наступлении крими-

нальных последствий;   

3.потерпевшие, способные сами адекватно оценить виктимность ситуации, 

предшествующей преступлению, но по тем или иным соображениям пренебрег-

шие мерами личной безопасности. Сюда относятся в первую очередь женщины, 

чьи маршруты передвижения пролегали по безлюдным местам, в поздние вечер-

ние часы без сопровождения и т. д.   

4.потерпевшие, находившиеся в своих домах, чаще всего в сельской мест-

ности, и подвергшиеся там нападениям, которые иногда сопровождаются ограб-

лением жертв либо, напротив, вначале совершается разбой, который перерастает в 

изнасилование и сексуальное убийство.   

5.потерпевшие, чья виктимность обусловлена определенным родом заня-

тий (политики, бизнесмены, сторожа, инкассаторы и пр.), обычно предпринима-

ющие меры безопасности;  потерпевшие, которые спровоцировали посягательство 

положительным поведением (заступались за своих близких, реагировали на про-

тивоправное или аморальное поведение);   

6.лица, которых устранили в связи с особым процессуальным статусом 

(свидетели и потерпевшие, которые могут дать показания против обвиняемого 
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или подозреваемого, либо в рамках гражданского судопроизводства, их близкие), 

а также лица, смерть которых позволяет кому-либо приобрести имущественные 

выгоды (вступить в наследство, стать единственным собственником жилья и пр.);  

7. потерпевшие, являющиеся членами преступных групп.  Безусловно, 

классификация и типология жертв нуждаются в дальнейшей разработке, установ-

лении критериев, определяющих роль жертвы в различных юридически значимых 

ситуациях, что требует совместных усилий криминологов, психиатров, психоло-

гов и представителей других смежных специальностей
1
.  

Разработка виктимологической типологии непосредственно связана с ре-

шением практических задач по борьбе с преступностью и ограничению виктими-

зации в обществе. Определение вида жертвы (составление «портрета») облегчает 

деятельность соответствующих органов по отысканию потенциальных жертв и 

проведению с ними коллективной или индивиду индивидуальной профилактиче-

ской работы. 

 

1.3 Категория виктимности в современной криминологии 

 

В своей работе С.И.Курганов,  выделяет первые четыре разновидности 

виктимности: 

Виктимогенная деформация личности как совокупность социально- психо-

логических свойств личности, связанных с неблагоприятными особенностями со-

циализации последней, её неудовлетворительной социальной адаптацией
2
. В пси-

хологическом плане выражается в эмоциональной неустойчивости, неконтроли-

руемости, сниженной способностью к абстрактному мышлению, повышенной 

конфликтности. В самом общем виде виктимогенная деформация личности опре-

деляется низкой культурой общения. Кроме того, она связана с другими дефекта-

ми и сдвигами нравственного и правового сознания. Её эмпирическим индикато-

                                                           
1
 Долговой, А.И. Криминология… С. 460. 

2
 Курганов, С.И. Криминология [Текст]: учебник  / С.И. Курганов. - 3-е изд. перераб. и доп. – 

М.: Норма, 2016. – С. 335. 
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ром является систематическое проявление названных свойств в конкретной ситу-

ации общения. Таким образом, можно говорить, что виктимогенная деформация 

личности констатируется через сочетание личностных и поведенческих характе-

ристик. 

Профессиональная, или «ролевая», виктимность как объективная в данных 

условиях характеристика социальной роли человека, независимо от его личност-

ных свойств повышающая опасность посягательств лишь в силу исполнения этой 

роли. 

Возрастная виктимность как биофизическое свойство личности. Речь идет 

о повышенном риске виктимизации для людей имеющих инвалидность, и некото-

рых возрастных групп населения, выделяющихся в связи с наличием личностных 

психических особенностей, проявления возрастной специфики, социализации и 

адаптации в определенных социальных условиях. 

«Виктимность-патология» - виктимность как следствие патологического 

состояния личности: психическая болезнь, дефицитарность анализаторов зрения и 

слуха, иные тяжелые соматические расстройства. 

В реальной жизни указанные проявления виктимности нередко сопут-

ствуют или накладываются друг на друга. 

Японский виктимолог С.Курганов, выделял как общую виктимность, зави-

сящую от социальных, ролевых и гендерных характеристик жертвы, так и специ-

альную, реализующуюся в установках, свойствах и атрибуциях личности
1
. При-

чем, по утверждению К. Миядзавы, при наслоении этих двух типов друг на друга 

виктимность увеличивается. 

В.А.Туляков рассматривает виктимность как отклонение от норм безопас-

ного поведения, которое реализуется в совокупности социальных (статусные ха-

рактеристики ролевых жертв и поведенческие отклонения от норм индивидуаль-

ной и социальной безопасности), психических (патологическая виктимность, 

страх перед преступностью и иными аномалиями) и моральных (интериоризация 

                                                           
1
 Курганов, С.И. Криминология… С. 337. 
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виктимогенных норм, правил поведения виктимной и преступной субкультуры, 

виктимные внутриличностные конфликты) проявлений. 

С нашей точки зрения, необходимо комплексное, системное определение 

феномена виктимности как социального, биологического, психологического и 

морального деформационного отклонения, закрепленного в привычных формах 

человеческой активности (поведении), обуславливающих потенциальную или ре-

альную предрасположенность субъекта становиться жертвой. 

При анализе центрального системообразующего понятия современной 

виктимологии – виктимности, необходимо заметить, что существует большая пу-

таница в терминах, определяющих виктимность как способность (Франк Л.В), по-

тенциальную способность (Полубинский В.И), годность (Ривман Д.В), жертво-

пригодность (А.С.Волович), предрасположенность, уязвимость (Рыбальская) или 

возможность стать жертвой. При обращении к основным категориям общей пси-

хологии (Петровский А.В., Ярошевский М.Г.; Теплов Б.М.; Ожегов С.И., Шведова 

Н.Ю.; Либин А.В.) мы увидим, что из всех возможных терминов виктимности, с 

нашей точки зрения, наиболее корректным является термин «предрасположен-

ность» как наличие объективных и субъективных условий для развития чего-

либо. 

Таким образом, в рамках нашего исследования мы будем рассматривать 

виктимность как совокупность свойств человека, обусловленных комплексом со-

циальных, психологических и биофизических условий, способствующих дезадап-

тивному стилю реагирования субъекта, приводящему к ущербу для его физиче-

ского или эмоционально - психического здоровья.  
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2 ВИКТИМИЗАЦИЯ И ПРЕСТУПНОСТЬ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ДЕН-

ЦИИ, ВЗАИМОСВЯЗИ 

2.1 Понятие и виды виктимизации 

 

Обычно в виктимологических исследованиях под виктимизацией понима-

ется социальный процесс превращения лица (социальной общности) в жертву 

преступления и результат этого процесса. По сути дела, понятие виктимизации 

представляет собой своеобразную характеристику виктимности, которая объек-

тивно существует и может быть измеренной количеством случаев причинения 

вреда жертвам преступлений, а также совокупностью количественных и каче-

ственных характеристик потерпевших от преступлений. 

Так, родоначальник отечественной виктимологии А.В.Майоров определяет 

виктимизацию как "процесс превращения в жертву преступления  и результат 

этого процесса как на единичном, так и на массовом уровне". Развивая это опре-

деление, А.В.Майоров приводит термины, производные от понятия виктимиза-

ции: виктимизировать означает превращать кого-либо в потерпевшего; виктими-

зироваться – быть превращенным в жертву; виктимизатор – личность конкретного 

посягателя либо тот факт, которому принадлежит основная роль в процессе вик-

тимизации
1
. 

В литературе встречается критика определения виктимизации, данного 

Л.В. Франком. Некоторые авторы отмечают невозможность определения одним 

термином таких двух самостоятельных явлений, как процесс и его результат. Так, 

Д.В. Ривман отмечал, что под виктимизацией он понимает лишь процесс реализа-

ции виктимности лица в ходе преступного посягательства в отношении лица, а 

состояние реализованной потенциальной виктимности обозначает термином 

"виктимность-результат" или "реализованная виктимность". В последней своей 

работе, однако, и он указывает, что виктимизацию следует рассматривать в двух 

аспектах – "индивидуальном (виктимизация отдельного субъекта от конкретного 

                                                           
1
 Майоров, А.В. Виктимология [Текст]: статья в журнале / А.В. Майоров. – изд. Эскуэла, 2016. – 

С. 2. 
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преступления) и массовом (множество, суммарное выражение актов виктимиза-

ции, в конечном счете, как виктимизация от преступности)". 

Вот почему, представляется, что процесс превращения в жертву преступ-

ления всегда имеет свое завершение – становление лица жертвой, потерпевшей от 

преступления, т.е. результат такого процесса. Оба этих явления тесно взаимосвя-

заны и неизменно следуют одно за другим. Уже тот факт, что лицо подверглось 

преступному посягательству (виктимизация как процесс), несмотря даже на то, 

что преступное намерение может быть не доведено до конца, делает лицо, в от-

ношении которого было направлено посягательство, виктимизированным (викти-

мизация как результат) – жертвой в том смысле, как описывает это понятие Де-

кларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотреб-

ления властью
1
. 

Для проведения статистических исследований и составления на их основа-

нии виктимологических обзоров основное значение имеет именно виктимизация 

как результат превращения лица в жертву преступного посягательства. 

Виктимизация в целом слагается из всех потерпевших от преступления, 

зарегистрированных и латентных, независимо от степени виктимности, способ-

ствования или даже прямой вины самих потерпевших. Таким образом, можно го-

ворить о понимании виктимизации как общей совокупности всех случаев причи-

нения лицу (социальной общности) физического или морального вреда преступ-

лением (преступностью). В этом значении понятие виктимизации как обобщение 

всей реализованной виктимности  наиболее соответствует понятию преступности, 

являющемуся в определенной степени мерой обобщения человеческой деструк-

тивности, реализующейся в преступлениях.  

       В зависимости от уровня социального взаимодействия преступности и 

виктимности, его продолжительности и объектно-субъектных связей обычно вы-

деляются следующие виды виктимизации: первичная, вторичная и третичная. 

                                                           
1
 Майоров, А.В. Виктимология [Текст]: статья в журнале / А.В. Майоров. – изд. Эскуэла, 2016. – 

С. 3. 
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При этом под первичной виктимизацией понимается причинение матери-

ального, физического и морального вреда жертве непосредственно в процессе со-

вершения преступления. 

Вторичная виктимизация охватывает случаи косвенного причинения вреда 

жертве, связанного с отношением к жертве социальной общности в целом, лиц из 

ближайшего социального окружения, органов социального контроля, посредни-

ков и персонала, работающего с жертвами. Стереотипная предубежденность в от-

ношении "виновности" жертвы, грубое, невнимательное обращение и негативное 

отношение к ней как к лицу, чем-то запятнавшему себя,  стереотипы "греховно-

сти" жертвы, ее запятнаности совершением преступления, унижение ее чести и 

достоинства составляют перечень типичных форм вторичной виктимизации, со-

действующих отчуждению жертвы, ее десоциализации. 

Немецкими исследователями выделяется также третичная виктимизация 

жертвы преступления, представляющая собой использование жертвы представи-

телями правоохранительных органов и работниками средств массовой информа-

ции в своих целях и в целях проводимой уголовной политики. 

Эксплуатация "жареных" новостей с травмированием жертвы через сред-

ства массовой информации, назойливое проникновение в личную жизнь, исполь-

зование правового статуса и позиций жертвы не во благо, а во вред ей, и т.п. - пе-

речень проблем и последствий такой виктимизации можно было бы продолжить и 

далее. К сожалению, указанные вопросы практически не получили своего разре-

шения в современной виктимологии в связи с отсутствием надежного инструмен-

тария измерения последствий третичной виктимизации и методик ее исчисления.  

Практически сегодня в целях виктимологического анализа преступности и 

ее соотношения с иными видами отклоняющегося поведения мы чаще всего ис-

пользуем понятие первичной виктимизации, оставляя анализ вторичной и третич-

ной виктимизации специалистам по организации обращения с жертвами преступ-

лений и по виктимологической профилактике. 
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2.2 Генезис виктимизации в России. 

 

Виктимологии в России не имеет давней истории. Первые серьезные пуб-

ликации относятся к 60-м гг. прошлого века, когда Л. В. Франк и Д. В. Ривман 

впервые исследовали личность жертвы преступления и ее роль в механизме пре-

ступного поведения
1
. Л. Франк определяет виктимность определенного лица как 

реализованную преступным актом предрасположенность, вернее, способность 

стать при определенных обстоятельствах жертвой преступления, или, другими 

словами, неспособность избежать опасности там, где она объективно была 

предотвратима. 

Виктимологические исследования важны для общей и специальной про-

филактики преступности. В. И. Полубинский особое внимание уделяет роли вик-

тимологии в превенции латентной преступности, так как одним из существенных 

препятствий в борьбе с преступностью является отсутствие достоверной инфор-

мации о ее масштабах, наличие в ее структуре латентных преступлений. В уго-

ловном процессе жертва преступления – это лицо, нанесение вреда которому до-

стоверно установлено вступившим в законную силу приговором суда. Фактически 

же существуют скрытые от официальной статистики жертвы, не заявившие о пре-

ступлении либо не получившие официального статуса потерпевшего. 

В. С. Минская и Г. И. Чечель рассматривают законодательство об уголов-

ной ответственности за преступления, совершенные в связи с отрицательным по-

ведением; анализируют общее понятие отрицательного поведения потерпевших, 

его признаки применительно к отдельным категориям преступлений против лич-

ности, роль отрицательного поведения потерпевших в генезисе преступлений 

против личности. При этом рассматриваются допреступные социальные связи 

между потерпевшим и преступником как исходный пункт взаимодействия, фор-

мирующего поведение; допреступные взаимоотношения и формирование мотива 

преступления и др. 

                                                           
1
 Майоров, А.В. Виктимология [Текст]: статья в журнале / А.В. Майоров. – изд. Эскуэла, 2016. – 

С. 4. 
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В процессе становления отечественной виктимологии шла интенсивная 

разработка категориального аппарата как за счет интеграции терминов, принятых 

в зарубежной литературе, так и по пути формирования оригинальной терминоло-

гии. Так, в 1970-е гг. Л. В. Франком был введен в научный оборот термин "вик-

тимность". С. Г. Войтенко справедливо обращает внимание на его частичное со-

ответствие понятию виктимогенности, принятому в западной литературе, которое 

трансформировалось у нас в "виктимогенные факторы" (т.е. внутренние и внеш-

ние условия, способствующие виктимизации). Франк определял этот термин как 

"реализованную преступным актом “предрасположенность”, вернее, способность 

стать при определенных обстоятельствах жертвой преступления или, другими 

словами, неспособность избежать опасности там, где она объективно была 

предотвратима". 

Д. В. Ривман подразумевал под виктимностью личности объективно при-

сущую человеку (реализованную преступным актом или оставшуюся в потенции), 

но отнюдь не фатальную способность, “предрасположенность” стать при опреде-

ленных обстоятельствах жертвой преступления
1
. 

С. Г. Войтенко виктимность понимает как определенный комплекс соци-

ально-психологических, физиологических свойств личности, обусловливающих 

во взаимодействии с внешними обстоятельствами определенную "способность" 

человека стать жертвой преступления, т.е. как особое свойство личности, опреде-

ляющее степень ее уязвимости в криминальном плане. 

Следует согласиться с К. А. Адигюзеловым, который полагал, что виктим-

ность – это особое социальное качество, включающее в себя совокупность 

свойств объективного и субъективного характера, присущих потенциальной и ре-

альной жертве, которые свидетельствуют о повышенной уязвимости данного лица 

перед преступными посягательствами. 

Прав Д.В.Ривман, считая, что масштабы криминальной виктимизации рос-

сийских граждан, степень интенсивности влияния виктимогенных факторов, сви-

                                                           
1
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология… С. 270. 
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детельствуют, что виктимологическая ситуация в Российской Федерации по-

прежнему остается достаточно сложной
1
. Если в 1997 г. было выявлено 1 704 200 

россиян, потерпевших от уголовных посягательств, то в 2012 г. их число достигло 

2 302 200. Однако, несмотря на такое увеличение абсолютных значений, следует 

отметить, что они не являются "рекодными". Максимальное число потерпевших 

(29 948 000) за последние 16 лет было зарегистрировано в 2009 г., после чего 

наметилась тенденция к ежегодному снижению. 

Коэффициент криминальной виктимизации по лицам (число зарегистриро-

ванных потерпевших на 100 тыс. населения) в 2012 г. составил 1605,9, т.е. сни-

зился по сравнению с зафиксированным максимальным значением 2009 г. на 

26,7%. 

Приведенные данные, разумеется, нуждаются в ряде дополнений, которые 

позволят с достаточной степенью реальности представить многоплановую карти-

ну криминальной виктимизации населения России. Начать целесообразно с ис-

следования возраста жертв преступлений. В литературе отмечается, что "наиболее 

виктимоносным является возраст 30–39 лет (24,6%), а также возраст 25–29 лет 

(20,6%), с 18 до 24 лет (8,2%) и до 12 лет (5,4%), старше 50 лет (11,8%)"
2
. При 

этом средняя численность возрастных групп в России составляет, по данным Рос-

стата: 30–39 лет – около 14%; 25-29 лет – 7,3%, 18-24 года – 16,5%, до 12 лет – 

16,5%
3
. 

Сравнив показатели виктимности в возрастных группах с учетом реальной 

доли возрастных групп в структуре населения, обнаружим, что наивысшая вик-

тимность имеет место не среди 30–39-летних граждан, а среди 25–29-летних, чис-

ленность которых почти вдвое меньше. Кроме того, допустимо предположить, что 

реальный уровень виктимности среди представителей старшей возрастной группы 

значительно выше, как и выше латентность преступлений, совершаемых в отно-

                                                           
1
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология… С. 271. 

2
 См.: Задорожный В. И. Особенности виктимного поведения жертв преступлений // Междуна-

родное публичное и частное право. 2006. № 1 (28). С. 15. 
3
 Средняя арифметическая численности возрастных групп населения России // URL: GKS.ru 
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шении данных лиц. То же можно утверждать и относительно малолетних жертв 

преступлений
1
. 

В последние годы в криминологической литературе все острее ставится 

проблема изучения жертв преступлений, более активного включения в процесс 

предупреждения преступности виктимологической профилактики. 

Это обусловлено рядом обстоятельств, прежде всего выдвижением на пер-

вый план в иерархии целей правоохранительной деятельности защиты личности, 

ее жизни, здоровья, прав и свобод. 

Долгое время правоохранительные органы были односторонне сориенти-

рованы на работу вокруг преступления и преступника без должного внимания к 

жертве преступления. Как следствие, до сих пор нет полного учета потерпевших, 

а следовательно, не фиксируются статистически их социально-демографические, 

ролевые признаки, их личностные особенности, от случая к случаю проводятся 

мероприятия виктимологической профилактики, и вообще, фигура потерпевшего 

нередко рассматривается лишь как источник информации о преступнике и пре-

ступлении в качестве участника (стороны) уголовно-процессуальных отношений. 

Между тем почти все мировое сообщество начиная с конца 1940-х гг. по-

следовательно проводит в жизнь идею защиты жертв преступлений от произвола 

преступников и властей. В этом направлении совершенствуется национальное за-

конодательство, проводятся семинары, симпозиумы, создаются различного рода 

социальные службы, фонды помощи, дома доверия и спасения потерпевших. 

Наряду с профессиональной деятельностью по факту преступления не менее про-

фессионально ведется работа с потерпевшими и другими жертвами преступлений 

в интересах недопущения их повторной виктимизации. 

Небходимо изменить существующий взгляд на сложившуюся практику 

борьбы с преступностью, в частности ее предупреждение, сделать виктимологи-

ческую профилактику более значимым и эффективным направлением предупре-

ждения преступности. 

                                                           
1
 Ситковский А. Л. Указ. соч 
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Опыт борьбы с преступностью свидетельствует, что в механизме преступ-

ного поведения значимы личностные ролевые и другие качества людей, которые 

затем становятся жертвами преступления
1
. 

Тот же опыт подтверждает и еще одну истину: преступления могло и не 

быть, а начавшееся могло окончиться безрезультатно, если бы предполагаемая 

жертва проявила предусмотрительность и дала надлежащий отпор потенциально-

му преступнику. 

Поведение человека, отдельных групп населения по своей природе может 

быть не только преступным, но и виктимным, т.е. рискованным, неосмотритель-

ным, легкомысленным, распущенным, провокационным, опасным для самого се-

бя. Так, по данным исследований, 35% убийств и 30% умышленных причинений 

вреда здоровью различной степени тяжести спровоцированы оскорблениями, по-

боями, издевательствами со стороны потерпевших, при этом более половины из 

них находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; около 

40% жертв сексуального насилия во время совершения преступления были пьяны, 

причем большинство из них употребляли спиртные напитки совместно с преступ-

никами; свыше половины фактов криминального заражения венерической болез-

нью – результат случайных связей между совершенно незнакомыми людьми.  

                                                           
1
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология… С. 274. 
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3 ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ И 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА. 

3.1 Направления виктимологической профилактики преступности и их со-

держание 

 

В виктимологической литературе советского периода проблемы борьбы с 

преступностью с помощью резервов заложенных в факторе «жертвы преступле-

ния» в широком плане не относились к предмету криминальной виктимологии. В 

большей степени исследователи сводили все к виктимологической профилактике, 

ее содержанию и формам ее осуществления
1
. 

В качестве аргументов в пользу внедрения в практику борьбы с преступно-

стью методов виктимологического воздействия можно отметить следующее. Во-

первых, виктимологическое направление воздействия на преступность не требует 

серьезных материальных затрат. Во-вторых, оно базируется на присущем всем 

людям стремлении к самозащите, обладает как бы внутренним источником разви-

тия. В этой связи виктимологическое воздействие на преступность считается 

наиболее гуманным и перспективным направлением борьбы с эти социальным 

злом в целом.  

В последние годы наблюдается тенденция расширения использования в 

практике борьбы с преступность факторов, заложенных в самой жертве преступ-

ления. Акцентирование внимания на виктимологическом воздействии в борьбе с 

преступностью позволит охватить превентивным воздействием миллионы людей, 

возможно, потенциальных жертв преступлений. Не использовать резервы, зало-

женные в факторе «жертва преступления» - значит вести борьбу с преступностью 

однобоко, полумерами.  

Вместе с тем, предпочтительнее говорить о виктимологическом направле-

нии борьбы с преступностью, нежели о виктимологическом воздействии. В част-

ности, еще О.В.Старков предлагал различать между собой понятия: «виктимоло-

                                                           
1
 Старков, О.В. Криминопенология [Текст]: учебное пособие / О.В. Старков. - М.: Экзамен, 

2016. – С.318. 
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гический аспект профилактики» и «виктимологическое направление в борьбе с 

преступностью»
1
.  

Диапазон и содержание мер виктимологической борьбы с преступностью 

проявляется в ее основных направлениях, которые образуют ее стратегию и за-

ключаются в следующем: 

 1) виктимологическая профилактика; 

 2) виктимологическая защита; 

 3) виктимологическая помощь; 

 4) виктимологические аспекты уголовно-правовой защиты
2
.  

Первым и основным направлением виктимологической борьбы с преступ-

ностью следует считать виктимологическую профилактику.  

Виктимологическая профилактика - это многогранная деятельность госу-

дарства и общества, правоохранительных органов. Она направлена на то, чтобы 

оставить преступника без объекта посягательства, чем определяется выбор 

средств, методов и форм профилактики виктимного поведения. Вместе с тем вик-

тимологическая профилактика не может осуществляться в отрыве от профилакти-

ки преступлений в целом. Профилактика виктимного поведения и профилактика 

преступного поведения действуют в единстве и потому рассматриваются с пози-

ции неразделимого целого. И, тем не менее, можно говорить о системе виктимо-

логической профилактики, имеющей ярко выраженную специфику.  

Поскольку проблемам виктимологической профилактики преступлений мы 

посвятили самостоятельный параграф, ограничимся сказанным о первом направ-

лении виктимологического воздействия на преступность.  

Виктимологическая защита - это меры, принимаемые гражданами и соци-

альными общностями с целью уменьшения собственной уязвимости, а также гос-

ударственными и негосударственными структурами по исключению уязвимости 

отдельных категорий населения, обладающих повышенной профессиональной 

уязвимостью. Объектами данной подсистемы являются факторы профессиональ-
                                                           
1
 Старков, О.В. Криминопенология… С.319. 

2
 Антонян,  Ю.М. Криминология [Текст]: учебник / Ю.М. Антонян. - М.: Логос, 2018. – С. 241. 
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ной уязвимости от преступлений и лица, обладающие повышенной профессио-

нальной уязвимостью. К лицам с профессиональной уязвимостью приравнивают-

ся потерпевшие и свидетели по уголовным делам.  

Под виктимологической помощью понимаются меры, осуществляемые 

государственными и негосударственными структурами и отдельными гражданами 

по оказанию моральной, психологической, медицинской, правовой, материальной 

и другой поддержки жертвам преступлений. Объектами указанного элемента вы-

ступают жертвы преступлений. Помощи жертвам преступлений сейчас придается 

все возрастающее значение, как на международном, так и на национальном уров-

нях.  

Виктимологический аспект уголовно-правовой защиты заключается в пре-

дупреждении виктимности и уязвимости уголовно-правовыми средствами и в 

специальной повышенной защите отдельных групп населения (государственных и 

общественных деятелей, судей, работников правоохранительных и контролиру-

ющих органов, несовершеннолетних, беременных женщин и т. д.). Процесс рас-

следования и судебного разбирательства может улучшить поведение потерпевше-

го, снизить виктимность, повысить ответственности за собственную безопасность, 

предостеречь его от повторения безнравственных или противоправных деяний, 

однако не означает признания этого факта в качестве элемента прямого ВВ на 

преступность, Конечно, основной целью уголовного законодательства является 

охрана или, иначе, защита человека от причинения вреда его правам и свободам, 

его собственности и другим законным интересам. В этом смысле уголовное право 

можно назвать уголовно-правовой виктимологией
1
.  

Однако собственно виктимологический элемент уголовного права выража-

ется в первую очередь в предупреждении виктимности путем признания привиле-

гированными составами преступлений убийства и причинения тяжкого или сред-

ней тяжести вреда в состоянии аффекта (ст. 107, 113 УК РФ), или в качестве об-

стоятельства, смягчающего наказание противоправного или аморального поведе-

                                                           
1
 Антонян,  Ю.М. Криминология… С. 242. 
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ния потерпевшего, явившегося поводом для преступления (п. “з” ч. 1 ст. 61 УК 

РФ) и т. д. Во вторую очередь - в специальной уголовно-правовой защите при-

родно и социально уязвимых лиц (детей, беременных женщин, беспомощных лю-

дей в силу болезни или возраста, лиц, находящихся в материальной, служебной 

или иной зависимости от виновного и др.)  

По сравнению с УК 1960 года, новый УК РФ уделяет больше внимания по-

терпевшему от преступления. Виктимологические факторы нашли отражение в 

статьях УК, посвященных обстоятельствам, отягчающим и смягчающим наказа-

ние. Повышенная виктимность лиц определенных категорий учтена в качестве 

отягчающих обстоятельств в п. “ж” и “з” ст. 63 УК.  

При конструировании норм Особенной части учтены многие характерные 

черты личности потерпевшего. Эти особенности выступают в качестве обязатель-

ного признака основных или квалифицированных составов преступления.  

Среди этих особенностей значительное место принадлежит виктимологи-

ческим характеристикам потерпевших от преступления.  

Составы преступлений, в которых в качестве потерпевшего выступает 

непосредственно человек, физическое лицо, имеются практически по всех главах 

Особенной части УК РФ.  

Признаки потерпевшего относятся к различным элементам состава пре-

ступления и классифицируются на признаки, характеризующие: 

1) физические признаки личности;  

2) социальные признаки человека;  

3) поведение потерпевшего;  

4) состояние потерпевшего; 

5) взаимоотношения потерпевшего и виновного; 

 6) вред, причиненный потерпевшему; 

 7) сочетание признаков личности и поведения потерпевшего.  

Резюмируя изложенное можно сделать следующие выводы: 
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 1. Система мер виктимологической борьбы с преступностью представляет 

собой взаимосвязанные между собой направления, направленные на предупре-

ждение виктимности, обеспечение безопасности потенциальных потерпевших 

уголовно-правовыми и административно-правовыми средствами и оказание по-

мощи жертвам преступлений государственными, негосударственными структура-

ми и отдельными гражданами.  

2. Основным направлением системы виктимологического направления 

борьбы с преступностью является - виктимологическая профилактика, а другие ее 

элементы, получили меньшую разработку в уголовно-правовой и криминологиче-

ской литературе. Кроме того, виктимологические средства воздействия на пре-

ступность рассматривались изолированно друг от друга, не учитывалось взаимо-

действие различных элементов виктимологического предупредительного воздей-

ствия. 

3.2 Общая характеристика виктимологической политики в современых   

условиях 

 

В настоящее время принято считать, что виктимологическая профилактика 

образует самостоятельное направление в единой системе предупреждения. По-

этому оно должно базироваться на единых принципах предупреждения преступ-

ности, дополняя и расширяя традиционные формы и методы профилактики в тес-

ном сочетании и во взаимосвязи с последними
1
.  

Виктимологическая профилактика в широком смысле включает мероприя-

тия, направленные, во-первых, на устранение, уменьшение и нейтрализацию об-

стоятельств, способствующих виктимизации, во-вторых, на снижение личностной 

и ролевой виктимности, в-третьих, на повышение сопротивляемости и противо-

действия преступным посягательствам, вчетвертых, на девиктимизацию лиц, по-

страдавших от преступления.  

                                                           
1
 Антонян,  Ю.М. Криминология… С. 246. 
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Виктимологическая профилактика в узком смысле представляет собой 

включенную в социальную систему предупреждения преступлений подсистему 

общесоциальных и специально-криминологических мер, направленных на сниже-

ние индивидуальной и массовой (групповой) виктимности путем устранения или 

снижения их определенной (виктимной) предрасположенности, а также путем ак-

тивизации защитных возможностей самих потенциальных жертв преступлений, 

способствующих, в конечном итоге, обеспечению их безопасности
1
.  

Важным направлением в осуществлении виктимологической превенции 

является снижение виктимности путем своевременного решения правоохрани-

тельными органами и общественными организациями возникших споров и кон-

фликтов и создания условий для нейтрализации конфликтных ситуаций. Посколь-

ку зарождению и осуществлению преступного замысла нередко способствуют 

личностные качества потерпевших, особенности их поведения и характер взаимо-

отношений с правонарушителями, одним из направлений профилактики должно 

быть сокращение виктимности определенной части населения. Чем меньше людей 

и в меньшей степени будет предрасположено стать жертвой преступления, тем 

меньше будет преступлений.  

Предупреждение виктимизации (виктимологическая профилактика в узком 

смысле) и девиктимизация представляют собой два относительносамостоятель-

ных вида виктимологической профилактики в широком смысле. 

 Девиктимизация имеет целью нейтрализацию или устранение негативных 

последствий виктимизации, а также реабилитацию конкретных жертв преступле-

ния и предупреждение их повторной виктимизации.  

Виктимологическая профилактика в узком смысле – это совокупность гос-

ударственных и общественных мер, направленных на предупреждение преступ-

                                                           
1 Бумаженко, Н.И. Виктимология  [Текст]: учебное  пособие / Н.И. Бумаженко. – 4-е изд. – М.: 

Академия, 2016. – С. 57.  
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ности путем снижения у населения и отдельных граждан риска стать жертвами 

преступных посягательств
1
.  

Виктимологическая профилактика располагает определенными возможно-

стями для предупреждения преступности путем разработки рекомендаций по за-

щите потенциальных жертв от преступных посягательств, по снижению их вик-

тимности. Но меры виктимологической профилактики эффективны лишь в каче-

стве дополнения к целенаправленным мерам профилактического воздействия на 

лиц, от которых можно ожидать совершения преступления.  

Содержание виктимологической профилактики представляет собой систе-

му мер, направленных на выявление потенциальных потерпевших и предотвра-

щение неосмотрительного (легкомысленного, провокационного) поведения по-

следних, т. е. обеспечение эффективной защиты возможных жертв от преступных 

деяний и девиктимизации потерпевших. Эта система должна быть целостной, 

гибкой и динамичной. Она должна сообразовываться с изменениями виктимоло-

гической обстановки в стране. 

По мнению Н.И.Бумаженко, специфической чертой виктимологической профи-

лактики является направленность на снижение потенциальной виктимности граж-

дан путем проведения специальных мероприятий oбщeпpoфилактического харак-

тера, дифференцированных по категориям и группам населения, на снижение по-

тенциальной виктимности конкретных граждан
2
.  

 Специфика виктимологической профилактики, как считает Д.В. Ривман, 

заключается в наличии самостоятельного объекта (реальных и потенциальных по-

терпевших от преступлений), в специфике методов (преимущественно методов 

убеждения), в широком использовании помощи населения, в организации подго-

товки сотрудников профилактической службы по виктимологической проблема-

тике, информационной базы - необходим профилактический учет потерпевших от 

преступлений
3
.  

                                                           
1
 Бумаженко, Н.И. Виктимология … С. 58. 

2
 Бумаженко, Н.И. Виктимология … С. 59. 

3
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология… С. 172. 
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Необходимость первоначальной и реабилитационной профилактики за-

ключается в том, что жертвы в последующем могут стать преступниками или по-

вторно виктимами. 

 В литературе виктимологическая профилактика подразделяется на общую, 

специальную и индивидуальную. 

 Общая виктимологическая профилактика не имеет в виду конкретное ли-

цо, а осуществляется в отношении множества лиц, так или иначе втянутых в сфе-

ру действия негативных обстоятельств виктимологического плана. Она реализу-

ется, в принципе, по трем направлениям:  

а) выявление и устранение обстоятельств, играющих роль внешних нега-

тивных воздействий на личность, формирующих у нее качества повышенной вик-

тимности, выражающиеся в негативном виктимном поведении. Сюда же следует 

отнести и выявление (с последующим устранением) фактов отсутствия необходи-

мых положительных воздействий, в силу чего возникают ситуации бездействия, 

пассивности, неумения противодействовать нападению и др., проявляющихся на 

массовом уровне;  

б) выявление и устранение условий (обстановки, ситуаций), способствую-

щих реализации качеств повышенной виктимности определенных категорий лиц, 

проявляющейся в виктимоопасном поведении;  

в) выявлении и устранении условий (обстановки, ситуаций), способству-

ющих реализации качеств повышенной виктимности определенных категорий 

лиц, независимо от их поведения.  

Общая профилактика виктимизации - это система мер по устранению про-

цессов детерминации и причинности виктимизации, воздействущих на все насе-

ление и его группы, выделяемые по общим экономическим, социальным и иным 

критериям, создающим вероятность виктимного поведения практически всех 

представителей этих социальных групп.  
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Общее предупреждение виктимизации включает меры по оздоровлению 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества и 

преследует цели:  

1) противодействие криминогенным процессам, укрепление в микрорайо-

нах атмосферы спокойствия и стабильности;  

2) устранение угроз правам, свободам и законным интересам личности, 

возникающих в связи с возможностью совершения в отношении их преступлений;  

3)создание эффективной системы социальной защиты граждан от возмож-

ной виктимизации;  

4) повышение и активизация защитных свойств населения от преступле-

ний;   

5)оказание социальной помощи жертвам преступных посягательств.  

Достижение указанных целей на общем уровне виктимологической про-

филактики предполагает решение ее субъектами следующих задач: 

1) выявление детерминантов виктимности, их анализ и обобщение; 

2) разработка и реализация мер, направленных на устранение либо нейтра-

лизацию виктимогенных факторов и ситуаций;  

3)изменение законодательных положений с учетом обеспечения необхо-

димой поддержки жертвам преступлений, создание новых государственных и не-

государственных структур, работа которых направлена на их защиту;  

4)оказание воздействия на отдельные слои населения с целью снижения 

или недопущения их виктимизации, воспитание граждан и повышение их право-

вого сознания;  

5) обучение кадров для работы с пострадавшими.  

В целом разнообразные общепрофилактические меры могут быть сведены 

к двум основным блокам:  

а) активизация защитных возможностей, обучение, воспитание – сюда от-

носятся правовая пропаганда, профессиональное обучение лиц «опасных» про-

фессий, обучение с целью выработки необходимой предусмотрительности, кри-
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тичности (все это – применительно к группам, а не отдельным лицам), снабжение, 

в отдельных случаях, оружием и специальными средствами защиты и т. д.; 

 б) обеспечение безопасности «извне»: соответствующая организация ра-

боты патрульно-постовой службы милиции, установка охранной сигнализации в 

квартирах, меры по благоустройству территории (например, освещение) и др
1
. 

 При специальной профилактике виктимизации населения на основе кри-

минологических исследований выделяются повышенно виктимные социальные 

группы, сферы деятельности и объекты. К ним относятся несовершеннолетние, 

владельцы капиталов и такие объекты, как хранилища ценностей из сфер деятель-

ности - связанные с денежным и валютным обращением, либо регионы с интен-

сивными миграционными потоками.  

Индивидуальная профилактика преступлений определяется юридической 

наукой, как деятельность государственных и негосударственных органов, органи-

заций и их представителей по выявлению лиц, от которых, судя по их поведению, 

можно ожидать совершения преступлений, оказанию воздействия на них и окру-

жающую их среду с целью позитивной коррекции поведения этих лиц, ликвида-

ции либо нейтрализации криминогенных факторов, действующих в данной среде. 

По мнению Н.И.Бумаженко, индивидуальная виктимологическая профи-

лактика - это «процесс приобщения человека к социальному опыту, формирова-

ние положительных качеств его личности, поднятия уровня его сознания до высо-

ты общественного в целях снижения индивидуальной виктимности» 
2
.  

Индивидуальная виктимологическая профилактика - это процесс, осу-

ществляющийся в пространстве и во времени. Индивидуальная виктимологиче-

ская профилактика состоит в выявлении лиц с повышенной виктимностью и про-

ведении с ними защитновоспитательных мероприятий, направленных на сниже-

ние риска стать жертвой преступных посягательств.  

                                                           
1
 Бумаженко, Н.И. Виктимология … С. 61. 

2
 Бумаженко, Н.И. Виктимология … С. 63. 
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Индивидуальную виктимологическую профилактику, на наш взгляд, сле-

дует рассматривать как динамическую систему, состоящую из определенных вза-

имосвязанных элементов, основными из которых являются:  

а) субъекты, то есть управляющая подсистема воспитательного воздей-

ствия;  

б) объекты, то есть управляемая подсистема, охватывающая конкретную 

категорию виктимологически виновных потерпевших;  

в) цели и задачи, а также информационное обеспечение и планирование;  

г) формы, методы и средства воспитательно-профилактического воздей-

ствия на виновных потерпевших.  

Для проведения индивидуальной виктимологической профилактики рас-

сматриваемых правонарушений необходимо четко определить ее цели и задачи. 

Представляется, что такая деятельность должна быть направлена на устранение 

вероятности совершения преступления в отношении потерпевшего путем разре-

шения конфликтной ситуации правомерным способом. В этой связи задачами ин-

дивидуальной виктимологической профилактики, например семейно-бытовых 

правонарушений, являются: выявление и учет всех агрессивных потерпевших, по-

ведение которых носит провокационный характер; выбор форм, методов и 

средств профилактического воздействия, осуществление повседневного контроля 

за виктимологически опасными потерпевшими; устранение ситуаций, чреватых 

причинением вреда. 

 С другой стороны, индивидуальная виктимологическая профилактика – 

это деятельность службы профилактики и общественности, предусматривающая 

своевременное выявление лиц, которые своим неправомерным поведением про-

воцирующего характера создают конфликтные ситуации и оказываются в резуль-

тате их развития жертвами преступников; постановку потерпевших на профилак-

тический учет. Данный вид профилактики как процесс, совершающийся в про-

странстве и во времени, состоит из ряда стадий: выявление виктимологически 

опасных потерпевших, их изучение; постановка таких лиц на профилактический 



50 
 

учет; планирование и осуществление профилактических мероприятий; оценка до-

стигнутых результатов. 

 Индивидуальная виктимологическая профилактика, как это было указано, 

заключается в выявлении лиц, которые, судя по их поведению или личностным 

качествам, с наибольшей вероятностью могут оказаться жертвами преступников, 

и в организации мер воспитания, обучения и обеспечения личной безопасности 

этих лиц. В литературе при определении конкретных мер индивидуальной викти-

мологической профилактики предлагается учитывать различия между отдельны-

ми категориями потерпевших
1
.  

Это придаст индивидуальной виктимологической профилактике конкрет-

ность и целенаправленность, а службе профилактики позволит дифференциро-

ванно и рационально выбирать более эффективные мероприятия по устранению 

вероятности (опасннсти) совершения преступления в отношении потерпевшего.  

Виктимологический аспект профилактики преступлений включает в себя и 

предотвращение «инверсионных преступлений», т.е. таких преступлений, при со-

вершении которых происходит смена ролей преступника и потерпевшего, когда 

потерпевший причиняет уголовно наказуемый вред преступнику
2
. 

Меры виктимологической профилактики в таких случаях должны в равной 

степени направляться как на потенциального потерпевшего, так и на потенциаль-

ного преступника. При этом меры традиционной криминологической профилак-

тики, применяемые в отношении лица, замышляющего или подготавливающего 

исходное преступление, дополняются виктимологическим содержанием, а меры 

виктимологической профилактики в отношении потенциальной жертвы от исход-

ного преступления насыщаются содержанием традиционной криминологической 

профилактики.  

Более подробно останавливаясь на мерах виктимологической профилакти-

ки, неверным было бы предположить, что возможности такой профилактики 

                                                           
1
 Бумаженко, Н.И. Виктимология … С. 65. 

2
 Бумаженко, Н.И. Виктимология … С. 66. 
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«всемогущи», что они немедленно, сразу и кардинально изменят положение в 

лучшую сторону
1
.  

Меры виктимологической профилактики эффективны лишь в качестве до-

полнения к целенаправленным мерам профилактического воздействия на лиц, от 

которых можно ожидать совершения преступления.  

Всеобщность контроля над преступностью, основанная на широкой заин-

тересованности гражданского общества – решающее условие эффективности 

борьбы с преступностью. Между тем многие инструменты социального контроля 

оказались либо утраченными, либо бездействующими.  

Вот почему назрела настоятельная необходимость создания на правитель-

ственном и неправительственном уровнях специальных органов и общественных 

организаций, основной деятельностью которых было бы виктимологическое воз-

действие на преступность. В этих целях представляется полезным изучение и 

обобщение опыта зарубежных стран.  

Стихийно возникшее общественное движение в поддержку жертв преступ-

лений, в последние годы получает все большее содействие со стороны многих 

государств. Так, в Англии общественные организации по поддержке жертв пре-

ступлений не только поощряются, но и финансируются государством. Ежегодно 

правительство увеличивает размеры финансовой помощи местным общественным 

структурам.  

Важное значение имеет принятая ООН в 1973 году Европейская конвенция 

о компенсации ущерба жертвам насильственных преступлений. В ней впервые 

сформулирован целый комплекс положений и мер, направленных не только на 

возмещение ущерба, но и на устранение других, в том числе психологических по-

следствий преступлений. Наряду с выплатой компенсации за ущерб из обще-

ственных фондов, Конвенция предусматривала также государственную компен-

сацию в случаях, когда она не в полной мере получена из других источников.  

                                                           
1
 Ривман, Д.В. Криминальная виктимология… С. 162. 
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Обобщив накопленный опыт, ООН 29 ноября 1985 г. приняла Декларацию 

«Об основных принципах отправления правосудия в отношении жертв преступ-

лений и злоупотребления властью», которая подписана всеми государствами - 

членами ООН. В ней подробно излагались меры, которые должны быть приняты с 

целью справедливого обращения с жертвами преступлений, оказания им социаль-

ной помощи и правовой защиты, в том числе меры по возмещению ущерба
1
. 

 Сегодня во всем мире уже долгие годы работают множество националь-

ных организаций, каждая из которых объединяет тысячи групп специально обуча-

емых добровольцев, оказывающих необходимую помощь жертвам преступлений. 

Почти во всех цивилизованных странах программы помощи жертвам реализуют 

местные службы с телефонной информацией.  

Основные направления их программ: помощь в получении государствен-

ной компенсации и реализации права на возмещение ущерба; бесплатные право-

вые консультации на протяжении всего уголовного процесса, практическая работа 

по снижению так называемой «вторичной виктимизации»; оказание медицинской, 

психологической и другой социальной помощи. Каждая из таких программ носит 

широкий и в то же время дифференцированный характер, а их специализация свя-

зана с особенностями категории потерпевших и характером преступлений. Во 

многих странах давно функционируют, например, специальные кризисные цен-

тры для жертв сексуального насилия, жертв-детей и т. д.  

Вся огромная работа национальных международных организаций опирает-

ся на широко организованные научные исследования и прекрасно поставленную 

информацию всех слоев населения - издаются специальные журналы, буклеты, 

брошюры, наставления, памятки, проводятся постоянные радио и телепередачи. 

 В нашей стране национальная Ассоциация была создана лишь в 1992 году. 

Инициаторами создания Ассоциации стали ученые–юристы и криминологи, пси-

хологи и психиатры, адвокаты и журналисты, работники правоохранительных ор-

ганов. Есть и определенные результаты деятельности Российской Ассоциации. 

                                                           
1
 Бумаженко, Н.И. Виктимология … С. 68. 
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Разработана и уже реализуется специализированная программа медико–

психологической помощи детям–жертвам сексуального насилия. Созданы и спе-

циализированные ассоциации. Например, Ассоциация жертв коррупции есть рос-

сийская и одновременно всемирная общественная некоммерческая организация, 

целью которой является взаимопомощь между жертвами коррупционного насилия 

во всем мире.  

В ряде городов стихийно формируются ассоциации потерпевших от опре-

деленных преступлений (изнасилований, мошенничества), родителей пострадав-

ших детей и др. 

 Необходимо, чтобы государство оказывало всемерную поддержку таким 

инициативам граждан. Передовой опыт распространяется через средства массовой 

информации, что способствует оказанию воздействия на лиц, которые потенци-

ально могут стать жертвами. 

Совершенно очевидно, что повышение уровня правовой культуры, в том 

числе виктимологической ее составляющей, развитие виктимологического мыш-

ления позволяет людям самостоятельно разрабатывать достаточно эффективные 

меры защиты от преступников.  

Виктимологическая пропаганда – одно из центральных звеньев системы 

виктимологической профилактики, ее основные задачи сводятся к тому, чтобы 

разрабатывать и доносить до каждой аудитории (в первую очередь, детской) обу-

чающие курсы прикладной виктимологии, с учетом региональной и стратовой 

специфики готовить информацию виктимологического характера для освещения в 

СМИ.  

Положительный опыт организации виктимологической пропаганды уже 

имеется в отдельных регионах российской Федерации. Так, например, в Красно-

ярском крае в числе программных мероприятий, направленных на виктимологи-

ческую профилактику, информационное и пропагандистское обеспечение в 2007-

2009 гг. предусматривались следующие меры: 
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 • производство и размещение теле и радиопрограмм виктимологи-ческой 

профилактики и пропаганды здорового образа жизни; 

 • разработка учебного курса, проведение виктимологических лекций в 

учебных заведениях края;  

• изготовление и прокат профилактических аудио- и видеороликов: - вик-

тимологическая профилактика; -пропаганда здорового образа жизни;  

• проведение творческого конкурса для журналистов на лучшее освещение 

темы виктимологической профилактики правонарушений;  

• создание Интернет-ресурса (раздела на уже имеющихся порталах и сай-

тах) по виктимологической профилактике правонарушений и пропаганде здорово-

го образа жизни;  

• разработка и издание плакатов виктимологической направленности;  

• издание Паспорта безопасности ученика с правилами поведения для 

школьников 5-9 классов; 

• издание брошюры-раскраски с правилами поведения для младших 

школьников 1-4 классов;  

• разработка и издание профилактического буклета с правилами поведения 

в общественных местах для распространения в местах массового пребывания 

граждан и др .  

Важным направлением виктимологической пропаганды должно стать це-

ленаправленное, осуществляемое на планомерной и постоянной основе виктимо-

логическое просвещение населения. Виктимологическое просвещение - распро-

странение юридико-педагогических, психологических и правовых знаний в форме 

образования, имеющее характер систематичности, фундаментальности, основа-

тельности. Виктимологическое просвещение населения является необходимой со-

ставляющей всего процесса правового просвещения и правового воспитания 

граждан.  

Если бы наше государство, его органы и структуры настойчиво занимались 

правовым (в данном контексте виктимологическим) просвещением населения, мы 
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бы избежали сотен, тысяч, а может, и миллионов жертв преступлений от разных 

финансовых пирамид, рейдерских захватов, криминального передела жилья, свя-

занного с многочисленными убийствами граждан, не говоря уже о реальной воз-

можности предупреждения таких преступлений, как кража, мошенничество, сек-

суальное насилие и др.  

Конечной целью виктимологического просвещения является повышения 

виктимологической культуры населения, а его задачи выражаются в следующем: 

• приобретение знаний, повышающих осторожность, осмотрительность, 

наблюдательность, собранность, самообладание, находчивость, быстрота реакций, 

ловкость в различных криминогенных ситуациях; знание роли виктимного пове-

дения и его недопустимости; правил поведения, снижающих вероятность созда-

ния им криминогенно опасных ситуаций; способов действий преступников, ис-

пользующих промахи жертв и пр.; 

• формирование поведения, снижающего риск стать жертвой: в обще-

ственных местах, на улицах, при переходе дорог, при движении по дороге на лич-

ном транспорте, в общении с незнакомыми лицами и пр.;  

• воспитание культурных интересов, увлечений, исключающих попадание 

в «злачные места», компании повышенного криминального риска, излишнюю до-

верчивость к незнакомым людям и др.; 

 Для реализации задач виктимологического просвещения необходимо ши-

рокое издание и распространение среди граждан и организаций брошюр, памяток, 

буклетов, плакатов с рекомендациями и советами о средствах и способах защиты 

от преступных посягательств. При этом важно обеспечить их тематическое мно-

гообразие как по кругу лиц, нуждающихся в советах и рекомендациях, так и по 

видам, способам совершения профилактируемых правонарушений.  

Содержанием виктимологического просвещения населения могут стать 

следующие направления:  
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1. Информация о путях виктимизации населения и о способах ее предот-

вращения с использованием сведений о лицах, которые уже стали жертвами пре-

ступлений.  

2. Использование возможностей наглядной агитации: памятки, листовки, 

плакаты, в которых содержатся полезные советы о том, как избежать участи 

жертвы того или иного преступления.  

3. Информирование граждан о поводах к развитию конфликтов, о путях их 

предотвращения и разрешения, а также о признаках лиц, имеющих повышенную 

склонность к конфликтам. Например, психологи установили, что, поддерживая 

слишком длительный зрительный контакт с определенным лицом, человек может 

произвести на него впечатление излишней самоуверенности, и это может быть ис-

толковано даже как вызывающее поведение. Особое значение это направление 

виктимологического просвещения приобретает в условиях нашей республики. 

Это связано с сохранением и устойчивым существованием стародавних обычаев, 

адатов, тухумных связей.  

4. Разъяснение гражданам в лекциях, беседах, СМИ сущности необходи-

мой обороны, ее значения в деле предупреждения преступности и пресечения 

противоправных посягательств.  

5. Информация о раскрываемости преступлений, о видах и сроках наказа-

ния, назначенного злоумышленнику. Показ последствий преступности, в целях 

повышения авторитета государства (в лице правоохранительных органов) как 

«ночного сторожа и гаранта» прав и свобод человека. 

 6. Введение в старших учебных классах, средних учебных заведениях, ву-

зах общеобразовательного курса по прикладной виктимологии. Даже в детских 

садах желательно, чтобы дети проходили первичный виктимологический ин-

структаж. На достаточно простом уровне малыши получили бы весьма полезные 
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рекомендации не садиться в автомобиль к постороннему человеку, не заходить к 

незнакомым людям домой, не входить в лифт с незнакомыми мужчинами и т п
1
.  

В школах и высших учебных заведениях желающие могли бы не только 

прослушать лекции по виктимологии, но и пройти специальный тренинг освоить 

приемы самозащиты, отработать до автоматизма методику применения индивиду-

альных защитных средств. В школах необходимо проводить половое воспитание. 

Главным источником получения первоначальных сведений о половой жизни яв-

ляются знакомые, товарищи и подруги. Школа показана как источник в 35 % слу-

чаев у мужчин и в 16 % -у женщин. Семья играет ничтожную роль в получении 

этих сведений.  

7. Пропаганда через СМИ необходимости объединения сил общественно-

сти в борьбе с преступностью путем создания ассоциаций соседей, ассоциаций 

родителей, старших братьев и т.д., а также средствами гражданского патрулиро-

вания.  

Организация виктимологического просвещения при активном содействии 

государства должна возлагаться на средства массовой информации, работников 

правоохранительных органов, самодеятельные общественные организации по 

поддержке жертв преступлений при условии их тесного сотрудничества и коор-

динации деятельности.  

Т.В. Варчук считал, что при проведении индивидуальной профилактики 

вмешательство в кризисные состояния и ситуации должно быть тактичным и 

осуществляться хорошо подготовленными в виктимологическом отношении авто-

ритетными людьми (педагогами, психологами, наркологами, сексопатологами, 

юристами и др.)
2
.  

Указанный подход к субъектному составу индивидуальной виктимологи-

ческой профилактики правонарушений не бесспорен, поскольку за его пределами 

остается такой важный субъект, как служба профилактики органов внутренних 

                                                           
1
 Варчук, Т.В. Виктимология [Текст]: учебное пособие / Т.В. Варчук. – 3-е изд. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – С. 132. 
2
 Варчук, Т.В. Виктимология… С. 133. 
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дел, сотрудники которой должны быть организаторами названной деятельности. 

Для ее проведения они привлекают внештатных сотрудников милиции, предста-

вителей советов профилактики трудовых коллективов, пунктов охраны порядка и 

их структурных звеньев.  

Практика ставит вопрос об участии в комплексном исследовании специа-

листа-виктимолога, который мог бы установить и конкретизировать роль жертвы 

в преступлении, ее «вклад» в развитие различных юридически значимых ситуа-

ций, а также дать заключение с рекомендацией о представляющихся необходи-

мыми компенсации и реституции жертве.  

Угроза расправы, психологический, а зачастую и физический террор сви-

детелей и потерпевших, их детей или близких – повседневные реалии современ-

ной жизни. С обострением криминальной ситуации в республике, особенно с рас-

пространением организованной преступности, «нейтрализация» свидетелей при-

нимает все более дерзкие и изощренные формы, что резко осложняет задачи орга-

нов юстиции по обеспечению базы доказательств для раскрытия таких преступле-

ний и наказания виновных. 

В этих условиях стимулировать помощь граждан в борьбе с преступно-

стью способно лишь создание атмосферы уверенности в безопасности и защите 

свидетелей преступлений. Важно отметить, что сотрудники подразделений по 

борьбе с преступностью МВД РД должны проходить специальную подготовку, 

позволяющую им, помимо всего прочего, выступать в роли социальных работни-

ков и консультантов– психологов, с тем, чтобы способствовать поддержанию 

нормальных условий жизни и душевного равновесия свидетелей, вынужденных 

жить в изоляции и новом окружении.  

Практическая деятельность правоохранительных органов, творческий по-

иск научных сотрудников, занимающихся проблемой профилактики преступле-

ний, несомненно, должны обогатить арсенал профилактических мер виктимоло-

гического характера, имеющих целью предупреждение преступлений.  
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В соответствии с Федеральным закон "О полиции" от 7 февраля 2011 г. N 

3-ФЗ  задачами органов внутренних дел являются «предупреждение и пресечение 

преступлений и административных правонарушений», «охрана общественного 

порядка и обеспечение общественной безопасности». В работе по предупрежде-

нию преступлений эти органы занимают особое, центральное место, что пред-

определяется их предназначением и возможностями. Изданный 17 января 2006 г. 

Приказ МВД России № 19 «О деятельности органов внутренних дел по преду-

преждению преступлений»
1
 . 

Предупреждение преступлений органами внутренних дел, согласно Ин-

струкции, представляет собой деятельность служб, подразделений и сотрудников 

органов внутренних дел, осуществляемую в пределах их компетенции, направ-

ленную на недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтра-

лизации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, ока-

зания профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением.  

На органы внутренних дел возложена обязанность прямого и непосред-

ственного противодействия преступности. В соответствии со своей компетенцией 

органы внутренних дел способны целенаправленно воздействовать на значитель-

ную часть причин и условий преступности.  

Инструкция «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений» определяет основные задачи ОВД в данном виде деятельности: 

 1) выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, принятие мер по их устранению или нейтрализации;  

2) выявление и постановка на профилактический учет лиц, склонных к со-

вершению преступлений;  

3) установление лиц, осуществляющих приготовление к преступлению и 

(или) покушение на преступление, и принятие мер по пресечению их противо-

                                                           
1
 Приказ МВД России от 17.01.2006 N 19 (ред. от 28.11.2017) "О деятельности органов внутрен-

них дел по предупреждению преступлений" (вместе с "Инструкцией о деятельности органов 
внутренних дел по предупреждению преступлений") 
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правной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции;  

4) привлечение к работе по предупреждению преступлений общественных 

объединений правоохранительной направленности и граждан;  

5) предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Органы внутренних дел осуществляют свои профилактические функции по 

следующим основным направлениям:  

- профилактика преступлений в отношении лиц, которые состоят на учете 

в органах милиции;  

- предотвращение замышляемых и подготавливаемых преступлений, пре-

сечение начатых преступных действий;  

- выявление и ограничение криминогенного воздействия факторов, спо-

собствующих совершению преступлений; 

- оказание профилактической помощи потенциальным жертвам преступле-

ний
1
.  

Но стоит отметить, что сотрудники органов внутренних дел далеко не все-

гда уделяют должное внимание исследованию личности потерпевшего. В ряде 

случаев это объясняется тем, что в процессе раскрытия преступления основное 

внимание сотрудники ОВД сосредотачивают на установлении подозреваемого 

либо на розыске преступника, а также часто это связано с большой загруженно-

стью работников органов внутренних дел.  

В других случаях недостаточное внимание к жертве объясняется тем, что 

сотрудники не совсем четко представляют себе методы и пределы изучения лич-

ности потерпевшего в процессе работы по раскрытию преступления.  

Эффективная работа по профилактике преступлений должна основываться 

на обширной информации криминологического характера, обобщенной для при-

нятия мер в отношении определенных лиц. Важное место в этой работе занимает 

                                                           
1Варчук, Т.В. Виктимология… С. 133. 
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всесторонний учет криминологических факторов как общих, так и частных харак-

теризующих конкретное преступление. Место, время, способы совершения пре-

ступлений, наиболее типичные категории лиц, вовлеченных в преступления в ка-

честве преступников или потерпевших, - все это необходимо знать и учитывать 

при организации профилактической работы. Такой учет важен при организации 

предупреждения половых преступлений, бытовых насильственных посягательств, 

при разобщении преступных группировок и т. д. Собранная информация, ее изу-

чение позволяют выявить типичных потенциальных потерпевших. Безусловно, 

выявление потенциальных потерпевших представляет собой трудную задачу, если 

учесть, что многие лица, уже пострадавшие от преступных действий, избегают 

обращаться в компетентные органы. Поэтому органам внутренних дел необходи-

мо эффективно использовать все информационные каналы для собирания сведе-

ний виктимологического характера
1
.  

Эффективность виктимологической профилактики силами правоохрани-

тельных органов снижается в связи с отсутствием виктимологической статистики. 

Думается, назрела необходимость включить виктимологическую статистику в 

статистическую отчетность МВД. 

Подлежат обязательному статистическому учету показатели, характеризу-

ющие поведение потерпевшего в период, непосредственно предшествовавший со-

бытию преступления, и в период самого события преступления (а также его пост-

криминальное поведение), и связь этого поведения с поведением преступника 

(например, интенсивность нападения в связи с интенсивностью обороны, бегство 

от потерпевшего). Это так называемая «динамическая область» показателей.  

«Статистическая область» виктимологических показателей включает пол, 

возраст, должностное положение, социальное, национальность и т.д., а также пра-

вовое положение (без вести пропавший, лицо, находящееся в розыске).  

Сотрудники профилактической службы должны собирать данные о соци-

ально демографических признаках личности потерпевшего (возрасте, образова-

                                                           
1
 Варчук, Т.В. Виктимология… С. 136. 
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нии, роде занятий, семейном положении, составе семьи, жилищных условиях, ма-

териальном положении); ее психофизических и нравственнопсихологических 

свойствах (физическом здоровье, психических отклонениях, чертах характера, ан-

тиобщественных интересах и устремлениях, взаимоотношениях в семье, быту, по 

месту работы); антиобщественном поведении названного лица (характере и сте-

пени общественной опасности), криминологической среде, мерах реагирования 

субъектов профилактики; продолжительности конфликта в быту и факторах, его 

вызывающих; особенностях поведения потерпевшего в конфликтных ситуациях; 

микросреде, способствующей или препятствующей его противоправному поведе-

нию в сфере быта, в том числе антиобщественному, провоцирующему лиц из 

ближайшего семейно-бытового окружения на совершение преступлений. Источ-

ником получения таких сведений о последних могут быть как материалы и доку-

менты, используемые при выявлении виктимологически опасных потерпевших, 

так и сами эти лица, члены их семей, родственники, соседи, близкие знакомые и 

те, кто знает потерпевших по месту жительства, работе, учебе, представители об-

щественности, участвовавшие в ликвидации ранее возникших семейнобытовых 

конфликтов и т. п.  

Источниками информации о жертвах могут служить:  

а) материалы следственно-судебной практики (прекращенные уголовные 

дела по мотивам необходимой обороны, сильного душевного волнения;  

б) дела по обвинению в нанесении легких телесных повреждении, побоев, 

оскорблений;  

в) материалы проверки заявлений о нанесении телесных повреждений, по-

боев, об угрозах и других правонарушениях в быту, по которым отказано в воз-

буждении уголовного дела;  

г) сведения о потерпевших, подвергнутых приводу для соответствующей 

регистрации и официального предостережения о недопустимости антиобществен-

ного поведения в быту;  
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Кроме того, указанную информацию сотрудники службы профилактики 

могли бы получить при проведении операции «Быт», а также оперативной отра-

ботке обслуживаемого участка территории.  

Необходимо постоянно осуществлять воспитательное воздействие на вик-

тимологически опасного потерпевшего путем проведения бесед, обсуждений ан-

тиобщественного поведения профилактируемого по месту его работы или жи-

тельства а также установления индивидуального или группового шефства. При 

проведении беседы можно не только передать профилактируемому определенный 

минимум необходимой общественно полезной информации, но и получить от не-

го нужные сведения о нем самом.  

Представляется, что на беседы нужно приглашать представителей админи-

страции и общественных организаций по месту работы воспитуемого, психоло-

гов, педагогов, людей, пользующихся его уважением и способных положительно 

на него воздействовать. При обсуждении противоправного поведения профилак-

тируемого на заседаниях общественных организаций необходимо убедить такое 

лицо во вредности его агрессивных действий; предупреждать о правовой ответ-

ственности за них.  

Сотрудники профилактической службы должны своевременно реагировать 

на все сигналы об агрессивном поведении профилактируемого, а также об угрозах 

убийством; принимать меры к недопущению и пресечению таких действий или 

меры административного либо общественного воздействия.   

Изучение потенциальных жертв и криминогенных ситуаций в сфере быта 

сводится к тому, чтобы на основе данных об объекте виктимологической профи-

лактики выявить наиболее типичные личностные свойства потерпевших, опреде-

лить характер их поведения и виктимно опасные ситуации, создающие повышен-

ную индивидуальную виктимность конкретного пострадавшего.  

Чем тщательнее изучаются виновные потерпевшие, тем правильнее будут 

избраны формы, методы и средства профилактического воздействия на них. Зна-

чительное место в виктимологической профилактике занимает деятельность по 
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реабилитации лиц, пострадавших от преступлений - девиктимизация жертв пре-

ступлений.  

Поэтому в профилактике преступлений существенную роль играет пра-

вильный выбор форм и методов снижения виктимности и формирования иммуни-

тета у населения к различным преступлениям. 

Методы индивидуального предупреждения виктимизации - это способы 

оказания лицу необходимой социальной помощи, воспитательная работа с ним. 

Разработкой различных методов виктимологической профилактики занимаются 

отечественные и зарубежные виктимологи
1
.  

Внедрение разработанных виктимологами мер в практику позволят полу-

чить ощутимый положительный эффект в воздействии на преступность. 

 Ими разработаны концепции пассивной и активной защиты. К пассивной 

защите относят использование бронированных автомобилей, строительство до-

мов, похожих на крепости, наем телохранителей, которые служат живым щитом, 

ношение бронежилетов и т. п. Под активной понимают самозащиту и защиту, 

осуществляемую другими людьми (пресечение нападения).  

Виктимологи рекомендуют делать свою жизнь менее прогнозируемой - это 

может затруднить подготовку нападения.  

Обо всех этих ситуациях лучше подумать предварительно, тогда, если в 

реальной жизни вдруг случится что-то подобное, первичный шок будет значи-

тельно слабее, и определенный алгоритм действий будет заложен в вашем созна-

нии. Опыт показал, что даже простые рекомендации при восприятии их гражда-

нами снижают вероятность оказаться жертвой. По данным проведенного нами 

опроса, 35 % потерпевших от различных преступлений считают, что если бы им 

своевременно была оказана виктимологическая помощь, то удалось бы избежать 

своей печальной участи.  

Реальная оценка вероятной криминальной ситуации позволяет правильно 

действовать при чрезвычайных обстоятельствах.  
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Полезным в плане виктимологической профилактики следует признать и 

определенное информирование граждан о поводах к развитию конфликтов, а так-

же о признаках лиц, имеющих повышенную склонность к конфликтам.  

Например, психологи установили, что, поддерживая слишком длительный 

зрительный контакт с определенным лицом, человек может произвести на него 

впечатление излишней самоуверенности, и это может быть, истолковано даже как 

вызывающее поведение. Если человек находится в состоянии сильной злобы и 

ненависти, его зрачки сужаются. Неожиданное сужение зрачков человека - при-

знак того, что с его стороны может грозить опасность, поэтому надо быть гото-

вым к противодействию. Если голова человека слегка наклонена вперед, и при 

этом он смотрит на вас, то это признак агрессии. 

Когда человек готовится к борьбе, дыхание его становится более глубо-

ким.   

Виктимность населения в начинает возрастать по мере превышения сред-

него уровня доходности. Очень богатым лицам не удается снизить высокий уро-

вень виктимности, несмотря на значительные меры предосторожности. Не суще-

ствует таких методик охраны, которые бы гарантировали стопроцентную защи-

щенность от преступных посягательств
1
. 

В этом смысле оптимальный образ жизни, избежание излишеств и опасных 

сфер деятельности могут быть наиболее надежными защитниками.  

Необходимо, чтобы государство оказывало помощь гражданам в защите 

своих жилищ от посягательств - выделяло определенные субсидии на укрепление 

дверей, установку сигнализации. Желательно, чтобы при проектировании город-

ских районов и поселков архитекторы старались свести к минимуму закрытые, 

виктимогенные места, что существенно затрудняет нападение на граждан.  

Важной мерой общей виктимологической профилактики преступлений яв-

ляется правовая пропаганда. Например, существенную антивиктимологическую 
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роль может сыграть разъяснение гражданам сущности необходимой обороны и ее 

значения в деле предупреждения и пресечения противоправных посягательств.  

Хороший обще предупредительный эффект в виктимологическом отноше-

нии имеет широкая агитационно-разъяснительная работа с использованием све-

дений о лицах, которые стали жертвами преступлений из-за собственного непра-

вильного поведения. СМИ смогли бы дать информацию о способах действий пре-

ступников, рекомендации об элементарных правилах предосторожности в тех или 

иных жизненных ситуациях. Такая информация повышала бы бдительность граж-

дан, способствовала бы их критическому отношению граждан к своим собствен-

ным поступкам и поведению лиц, с которыми они вступают в контакты
1
.  

Выявляя причины и условия, способствующие совершению преступлений, 

сотрудники правоохранительных органов должны обращать внимание и на обсто-

ятельства виктимогенного характера. Необходимо разрабатывать специальные 

памятки, плакаты для граждан, в которых содержались бы полезные советы, как 

избежать участи стать жертвой того или иного преступления.  

Важно широко применять и другие мероприятия по устранению виктимо-

генных факторов: выступления работников правоохранительных органов перед 

учащимися, студентами, деловыми людьми, менее защищенными слоями населе-

ния, а также в средствах массовой информации с разъяснением вредных послед-

ствий попыток обхода установленных правил при получении квартир, при заклю-

чении сделок, правил самозащиты.   

Условием, способствующим совершению некоторой части краж, угонов 

автотранспорта и других преступлений, выступает невнимательность, забывчи-

вость, излишняя доверчивость потерпевших. В связи с этим целью виктимологи-

ческой профилактики является формирование у граждан осмотрительности, ра-

зумной осторожности, умения правильно разбираться в жизненных ситуациях. 

Важно проводить меры индивидуальной и коллективной самозащиты от преступ-

ных посягательств. При этом желательно проводить разъяснительную работу сре-

                                                           
1
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ди лиц, участвующих в азартных играх, чтобы они не стали жертвами мошенни-

ков.  

Незаменимым средством при проведении такого рода разъяснительной ра-

боты является опора на материалы уголовных дел соответствующей категории. 

Разъяснение, основанное на реальных фактах, всегда оказывается куда более дей-

ственной мерой профилактики, чем абстрактные призывы к осмотрительности и 

осторожности. Профилактическим воздействием на лиц, которые подвергаются 

повышенному риску стать жертвами преступлений в связи с исполнением своего 

служебного или общественного долга, является их специальное обучение. Про-

грамма такого обучения должна быть направлена на формирование у этой катего-

рии лиц умения выбрать правильную линию поведения в условиях экстремальной 

обстановки и навыков применения специальных приемов самозащиты
1
.  

Применительно к потенциальным потерпевшим «агрессивного» и «ко-

рыстного» типов желательно проводить индивидуальную профилактику.  

Такие люди - это столь же вероятные кандидаты в потерпевшие, как и в 

преступники. В силу этого к таким людям необходимо применять меры воспита-

тельного, а при наличии предусмотренных законом оснований - и принудительно-

го характера. Для воздействия на такое лицо используется весь арсенал профилак-

тических средств и методов: профилактические беседы, установление шефства, 

использование помощи родственников, соседей, знакомых. 

Важной сферой профилактики является семья. Проводить виктимологиче-

скую предупредительную работу семейно-бытовых правонарушений можно по-

средством профилактических мероприятий в отношении виктимологически опас-

ных потерпевших, поставленных на профилактический учет. Эта работа имеет 

свои особенности, обусловленные: сложностью отношений в семье и быту; опре-

деленной изолированностью сферы семьи и быта, в силу чего факты неприязнен-

ных отношений и  конфликтов не всегда становятся известными окружающим; 

субъективным (иногда явно искаженным) представлением потерпевшего о причи-
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нах возникновения (обострения) конфликта; нередко криминогенной ролью лиц 

из ближайшего окружения; возможностью совершения преступления не только в 

отношении виктимологически опасного потерпевшего, состоящего на учете, но и 

им самим в отношении другой конфликтующей стороны.  

При осуществлении индивидуальной виктимологической профилактики 

сотрудники службы профилактики должны проявлять большой тaкт, особенно 

при выяснении причин возникновения конфликта, его глубины, психологической 

и иной несовместимости враждующих сторон; искать правильные пути устране-

ния конфликта, ставя перед собой задачу обязательно примирить конфликтую-

щих; иметь надежную информацию о поведении профилактируемого в быту; не-

медленно проверять сигналы о противоправном поведении виктимологически 

опасного потерпевшего, поставленного на профилактический учет, учитывая, что 

неправильное или нетактичное реагирование на жалобу может стать поводом 

обострения конфликта, чреватого совершением преступления. Словом, сотрудни-

кам службы профилактики нужно проявлять максимум умения, терпения и 

настойчивости, этому же надо учить и общественных помощников.  

Что касается организации работы сотрудников милиции, то здесь, прежде 

всего, необходимо обратить внимание на методы обращения с жертвами. Их учат 

сочувствию, чуткости при ведении опроса людей, находящихся в состоянии 

стресса, уважительному и внимательному отношению к жертвам.  

Желательно было бы создать непосредственно в самих органах полиции 

специальные отделы по работе с жертвами. Во многих штатах США уже давно 

существуют и успешно функционируют подобные учреждения. Как правило, их 

сотрудники – женщины с большим опытом работы и навыками психологов. Они 

встречаются с потерпевшими сразу же, как только становится известно о пре-

ступлении
1
.  

Как отмечалось, при проведении профилактических мероприятий викти-

мологического характера существенное значение имеет контроль за поведением 
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профилактируемого, за его восприятием их воздействия, а также за происходя-

щими изменениями детерминирующих криминогенных факторов микросоциаль-

ной среды. Сущность такого контроля заключается в регулярном посещении ме-

ста жительства профилактируемого сотрудниками профилактической службы, 

иными работниками милиции, внештатными сотрудниками милиции, представи-

телями администрации или общественности по месту его работы, представителя-

ми общественных организаций, работающими на общественном пункте охраны 

порядка. Не менее важным при этом является оказание конкретной помощи про-

филактируемому.  

Для изучения степени виктимности у определенных лиц важно применять 

ряд психологических методик. Целью беседы с потенциальными жертвами явля-

ется установление характерологических особенностей и типа личности.  

Субъект воспитания воздействует на интеллектуальную, эмоциональную и 

волевую сферы объекта воспитания. Поэтому весьма важно, чтобы   профилакти-

руемый принимал активное участие в беседе, делился своим мнением, отстаивал 

свои взгляды и т.п. Профилактируемому целесообразно разъяснить обществен-

ную опасность его поведения и возможные правовые последствия; гражданский 

долг перед обществом и семьей; дать рекомендации о путях примирения с кон-

фликтующей стороной.   

Результаты проведенного анализа преступлений после созданных ведомств 

в ряде регионов Российской Федерации, состояние и динамика преступности на 

протяжении восьми лет показывают, что число преступлений, имеет тенденцию к 

снижению.  

Поэтому важная роль на современном этапе должна принадлежать общей и 

индивидуальной виктимологической профилактике, системе мероприятий по по-

ловому, морально-этическому и правовому воспитанию несовершеннолетних и 

молодых женщин. В научной литературе справедливо отмечается, что «не чрез-

мерная строгость наказаний, а умело ведущаяся и координируемая профилактика 
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могут ограничить до минимума возрастающую в последнее время преступность
1
». 

К важнейшим профилактическим мероприятиям в этой области следует отнести 

борьбу с алкоголизмом молодежи, повышения ее культурного уровня, использо-

вание энергии молодежи в социально желательном направлении и другие меры 

предупреждения.  

Следует отметить, что в ведомственных нормативных актах, определяю-

щих деятельность органов внутренних дел по профилактике преступлений, не 

освещаются вопросы организации и осуществления индивидуальной виктимоло-

гической профилактики. Ученые, занимающиеся этой проблемой, и практические 

работники, как правило, ограничиваются лишь мнением о необходимости послед-

ней. Отсутствие нормативной урегулированности, недостаточная научная разра-

ботка криминологических оснований индивидуальной виктимологической про-

филактики правонарушений приводят, с одной стороны, к применению профилак-

тических мер, прежде всего, в отношении возможного преступника, а с другой - к 

тому, что при разбирательстве семейно-бытовых конфликтов сотрудники службы 

профилактики не выясняют отрицательных свойств личности потерпевшего, дан-

ных о его поведении, а также того, является ли противоправное деяние правона-

рушителя реакцией на антиобщественные или провоцирующие действия потер-

певшего.  

Следует проводить специальные профилактические мероприятия для пре-

дупреждения «рецидива» виктимизации граждан.  

Выступая с лекциями, беседами, сотрудники правоохранительных органов 

должны обращать внимание на обстоятельства виктимного характера, соблюдать 

осторожности, критичнее относиться к своим поступкам и к поступкам других 

лиц. В целях общей виктимологической профилактики представляется, хорошим 

средством может послужить распространение специальных плакатов, памяток ли-

стовок с советами о том, как избежать возможности стать жертвой от какого-либо 

преступления.  

                                                           
1 Варчук, Т.В. Виктимология… С. 148. 
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Поскольку лица, прибегающие к физическому или психическому насилию 

над окружающими, очень близки к совершению преступления, они столь же веро-

ятные кандидаты в потерпевшие, как и в преступники. Для такой категории лиц 

необходимо использовать весь арсенал профилактических средств и методов: бе-

седы; установление шефства по месту жительства или работы; помощь родствен-

ников, соседей, сослуживцев для создания обстановки нетерпимости, всеобщего 

осуждения; обсуждение поведения в трудовом коллективе, на заседаниях совета 

общественного пункта охраны порядка. Если эти воспитательные меры не дают 

положительного результата, к дебоширам, скандалистам надо применять такие 

меры принудительного характера, как привлечение к административной ответ-

ственности за мелкое хулиганство, направление на принудительное лечение от 

алкоголизма и т. д.  

В криминологической литературе, а также в публикациях различных 

средств массовой информации уже накоплен достаточно большой массив инфор-

мации о зарубежом опыте создания первых кризисных центров, приютов (убе-

жищ) для жертв насилия, «телефонов доверия», консультационных пунктов и 

других форм работы с потерпевшими.  

Так, московский кризисный центр для женщин функционирует при семей-

ном фонде и организует свою деятельность на субсидии Всемирного женского 

фонда, а также на пожертвования других организаций
1
. Одно из первых в России 

убежище для женщин - центр кризисной реабилитации в Астрахани - функциони-

рует при самом активном участии областного управления социальной защиты, от-

давшего под этот центр свое служебное помещение. Начиная с конца 40-х годов, 

почти все мировое сообщество последовательно проводит в жизнь идею защиты 

жертв преступлений от произвола преступников. Одна из главных виктимологи-

ческих идей оказавших наиболее заметное воздействие на процесс предупрежде-

ния преступлений, заключалась в необходимости объединения сил общественно-

сти. Во многих странах возникли ассоциации родителей, старших братьев. Граж-

                                                           
1
 Варчук, Т.В. Виктимология… С. 151. 
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данское патрулирование, осуществлявшееся ими, воспитательные и пропаган-

дистские компании, проводившиеся по их инициативе, имели большой обще-

ственный резонанс и способствовали предупреждению виктимизации от преступ-

лений. Соседи объединялись для поочередного присмотра за домами. Ассоциации 

соседей работают настолько эффективно, что во многих странах элементом обще-

ственной психологии стало нежелание приближаться к дверям незнакомых домов, 

поскольку, как правило, это немедленно влечет вызов полицейской машины 

жильцами ближайших домов.  

Эффективность объединения общественности в борьбе с преступностью, в 

частности с преступлениями против собственности вполне очевидно. В нашей 

стране серьезную роль в предупреждении преступлений силами общественности 

играли добровольные народные дружины, другие институты общественного кон-

троля. Думается их возрождение может решить многие аспекты виктимологиче-

ской профилактики. Важное профилактическое значение имеет также самоорга-

низация населения в борьбе с преступлениями против собственности. Многие со-

седи объединяются и договариваются об условных знаках в случае возникновения 

экстремальных ситуаций.  

Все изложенное приводит к выводам не только об актуальности виктимо-

логической профилактики, необходимости вовлечения в ее субъектный состав ин-

ститутов гражданского общества (общественные организации, школа, семья, со-

циальное окружение, средства массовой информации), но и о привлечении вни-

мания государства к проблемам жертвы преступлений. На государственном 

уровне мы считаем необходимым:  

1. В неотложном порядке учредить Государственный фонд борьбы с пре-

ступностью и использовать его средства для оказания поддержки жертвам пре-

ступлений.  

2. Создать общие и специализированные общественные центры правовой и 

психологической помощи жертвам преступлений. Источниками финансирования 

этой деятельности могут быть благотворительные пожертвования отечественных 
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и зарубежных юридических и физических лиц, поддержка местных органов вла-

сти либо федеральные средства, аккумулирующие такие средства, специальные 

фонды и т. д.  

3. Создать вневедомственный учет заявлений, сообщений о преступлениях, 

результатов их рассмотрения.  

4. Ввести виктимологическую статистику (или статистику потерпевших), 

последняя необходима для практической деятельности правоохранительных  ор-

ганов, для дальнейшего развития криминологии и уголовно-правовых наук в це-

лом.  

5. Создать специальные институты по изучению проблем виктимологии, 

где будут также подготавливаться специалисты – виктимологи.  

6. Ввести должность специалиста - виктимолога при различных органах и 

организациях: правоохранительных органах, школах, высших и средних учебные 

заведения, на предприятиях, в организациях и других учреждениях.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило изучить и выявить некоторые про-

блемы криминологической виктимологии для обобщения основных путей совер-

шенствования ее применения в практической деятельности. 

1) Жертвой в виктимологическом плане – является физическое (прямо или 

опосредовано, либо рикошетно пострадавшее от преступления) или юридическое 

лицо, охраняемым законным интересам которого преступлением причинен мо-

ральный, материальный, имущественный вред независимо от признания его тако-

вым органами предварительного следствия или судом по данному уголовному де-

лу. 

2) Разработка виктимологической типологии непосредственно связана с 

ре-шением практических задач по борьбе с преступностью и ограничению викти-

мизации в обществе. Определение вида жертвы (составление «портрета») облег-

чает деятельность соответствующих органов по отысканию потенциальных жертв 

и проведению с ними коллективной или индивидуальной профилактической ра-

боты. 

3) Виктимность как совокупность свойств человека, обусловленных ком-

плексом социальных, психологических и биофизических условий, способствую-

щих дезадаптивному стилю реагирования субъекта, приводящему к ущербу для 

его физического или эмоционально - психического здоровья. 

4)Говоря о таком термине как  латентная жертва – это всего лишь степень 

относительной способности стать жертвой преступления. Несомненное влияние 

на формирование различных концепций виктимологической теории оказали и 

другие факторы. В первую очередь судебная практика, запечатленная на протя-

жении веков в различных хрониках, судебных отчетах, речах знаменитых судеб-

ных ораторов, мемуарах. Другим важным источником виктимологических идей 

являлись исследования в области страхования, для которых особое значение при-

обретает проблема вины потерпевшего в постигшем его несчастье. 
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5) 1. Система мер виктимологической борьбы с преступностью представ-

ляет собой взаимосвязанные между собой направления, направленные на преду-

преждение виктимности, обеспечение безопасности потенциальных потерпевших 

уголовно-правовыми и административно-правовыми средствами и оказание по-

мощи жертвам преступлений государственными, негосударственными структура-

ми и отдельными гражданами.   

2. Основным направлением системы виктимологического направления 

борьбы с преступностью является - виктимологическая профилактика, а другие ее 

элементы, получили меньшую разработку в уголовно-правовой и кримино-

логической литературе. Кроме того, виктимологические средства воздействия на 

преступность рассматривались изолированно друг от друга, не учитывалось взаи-

модействие различных элементов виктимологического предупредительного воз-

действия.  

В современных условиях, характеризуемых, с одной стороны, коренной 

ломкой устоявшихся взглядов на предупреждение преступлений и борьбу с пре-

ступностью, а с другой - широким распространением международной, транснаци-

ональной преступности, становится актуальным развитие новых направлений в 

теории и практике предупредительной деятельности. Одним из таких направле-

ний является криминальная виктимология, изучающая лиц, пострадавших от пре-

ступных посягательств, содержащая в себе всю совокупность знаний о жертве, 

особенностях ее личности и поведения до, во время и после совершения преступ-

лений, специфике взаимоотношений "преступник - жертва" и представляющая 

самостоятельный вид профилактики правонарушений. 

Одним из важных условий снижения уровня виктимности потенциальных 

жертв является и их правовое обучение. Знание законов, регулирующих граждан-

ские, уголовно-правовые, хозяйственные отношения, позволит им избежать не-

легкой участи пострадавших от преступления.  
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