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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Выбор темы «Виктимологическое предупреждение виктимологическая 

профилактика криминальной агрессии региональный аспект» для дипломной 

работы обосновывается несколькими факторами. 

Во-первых, криминальная агрессия является актуальной проблемой 

современного общества. Каждый день мы сталкиваемся с новостями о 

преступлениях, нападениях и насилии. Эта проблема касается всех слоев 

населения и всех возрастных групп. Поэтому изучение механизмов 

возникновения и профилактики криминальной агрессии является важным 

вкладом в решение этой проблемы. 

Во-вторых, виктимологическая профилактика криминальной агрессии 

является относительно новым направлением в криминалистике и смежных 

науках. В рамках этой профилактики осуществляется предупреждение насилия 

путем повышения уровня осведомленности населения о возможных рисках и 

методах защиты от криминальной агрессии. Изучение механизмов и 

эффективности виктимологической профилактики является актуальной задачей, 

которая требует дальнейшего исследования. 

В-третьих, региональный аспект выбранной темы позволяет более 

глубоко изучить конкретные проблемы, связанные с криминальной агрессией в 

конкретном регионе. В каждом регионе могут существовать свои особенности, 

которые необходимо учитывать при разработке мер по виктимологической 

профилактике. Изучение этого аспекта позволяет более точно определить 

проблемы и разработать эффективные решения. 

В целом, выбор темы «Виктимологическое предупреждение 

виктимологическая профилактика криминальной агрессии региональный 

аспект» для дипломной работы обоснован актуальностью и важностью 

проблемы, новизной исследования виктимологической профилактики и 

возможностью изучения конкретных региональных особенностей проблемы. 
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Целью дипломной работы на тему «Виктимологическое предупреждение 

виктимологическая профилактика криминальной агрессии региональный 

аспект» является изучение механизмов и эффективности виктимологической 

профилактики криминальной агрессии в конкретном регионе. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты виктимологической профилактики 

криминальной агрессии, а также региональные особенности данной проблемы. 

2. Изучить опыт проведения виктимологической профилактики 

криминальной агрессии в регионах, анализируя научные и практические 

исследования, статистические данные, отчеты и др. 

3. Провести эмпирическое исследование с помощью опросов, интервью и 

анализа социальных медиа, чтобы выявить представления населения региона о 

криминальной агрессии и мероприятиях виктимологической профилактики. 

4. Выработать практические рекомендации по улучшению эффективности 

виктимологической профилактики криминальной агрессии в регионе, 

основываясь на результаты теоретического и эмпирического исследований. 

5. Оценить эффективность предложенных рекомендаций и предложить 

меры по дальнейшему совершенствованию виктимологической профилактики 

криминальной агрессии в регионе. 

Таким образом, основными задачами дипломной работы являются 

изучение теоретических аспектов виктимологической профилактики 

криминальной агрессии, анализ опыта проведения виктимологической 

профилактики в регионах, проведение эмпирического исследования, разработка 

рекомендаций и оценка эффективности виктимологической профилактики в 

регионе. 
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ГЛАВА 1. ВИКТИМОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 
 
 

§ 1. Понятие и предмет виктимологии 
 
 

Понятие «виктимология» было введено в научно-правовой круг после 

1940-х годов для определения нового направления в науке, которое буквально 

означает изучение жертвы. Это происходит от латинского слова «victima», что 

означает «жертва», и греческого слова «logos», которое означает «учение». 

Виктимология занимается изучением жертвы в контексте криминалистики, 

права и социологии, и исследует причины, последствия и предупреждение 

преступлений против людей. В целом, виктимология пытается понять, как 

жертвы становятся жертвами, какие виды преступлений наиболее часто 

совершаются против них и как они могут получить помощь и защиту от 

негативного воздействия. 

Представление о виктимологии может различаться в зависимости от того, 

какой конкретный смысл авторы придают термину «жертва». Человек может 

стать жертвой разных видов опасностей, которые могут проистекать из 

природных, социальных, технологических процессов. Например, человек может 

пострадать от экологической катастрофы, случайного стечения обстоятельств не 

криминального характера, нарушения правил техники безопасности и других 

подобных ситуаций. В этом контексте, виктимология исследует не только 

жертвы криминальных преступлений, но и всех тех, кто становится жертвой 

различных видов опасностей в обществе. Она также рассматривает причины и 

последствия этих событий и предоставляет механизмы защиты и поддержки 

жертвам. 

В правовом контексте термин «жертва» может иметь два значения: 

Люди, пострадавшие от различных несчастных случаев, включая 

производственный и бытовой травматизм, катастрофы, природные бедствия и 

другие подобные события; 

Люди, ставшие жертвами правонарушений. 
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Виктимология рассматривается как самостоятельная наука, объединяющая 

две взаимосвязанные научные отрасли: учение о жертвах правонарушений и 

учение о жертвах несчастных случаев, известное как травмальная виктимология. 

Основатель  виктимологии,  Л.В.  Франк,  отмечал,  что  это  динамично 

развивающаяся наука. Именно поэтому существует  необходимость в 

трансформации междисциплинарных  исследований в  отдельное научное 

криминологическое направление, а в будущем - в отдельную научную 

дисциплину - виктимологию. 

Сегодня в литературе существуют три взгляда на определение понятия 

виктимологии: 

1. Виктимология представляет собой отрасль криминологии или частную 

криминологическую теорию, которая развивается в рамках этой науки. 

2. Виктимология является междисциплинарной наукой о жертве 

преступления и выполняет вспомогательные функции для уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики, функционируя параллельно с 

криминологией. 

3. Виктимология представляет собой общую теорию, учение о жертве, 

которое изучает жертву любого происхождения, включая жертв преступлений и 

жертв несчастных случаев, природных катастроф, эпидемий, войн, политических 

конфликтов, насилия и аддиктивного поведения. 

В России виктимологические исследования все чаще принимают 

региональный характер. Ученые фокусируются на изучении особенностей жертв 

- их этнической и национальной принадлежности и других категорий, а также 

анализируют факторы и условия виктимизации населения, которые зависят от 

специфики    каждого    региона.    В    таких    условиях    новое    направление 

«этновиктимология» становится все более заметным. 

Сегодня виктимологическая наука получила значительное развитие во 

многих странах мира и собрала богатый научный и практический материал. 

Поэтому    можно    сделать    вывод,    что    мировая    виктимология    стала 
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самостоятельной комплексной социальной научной дисциплиной, выходящей за 

рамки криминологии. 

Таким образом, в настоящее время виктимология представляет собой 

широкую область знаний о жертвах разного уровня, которая развивается в 

нескольких направлениях. 

Одно из таких направлений - это общая «фундаментальная» теория 

виктимологии, которая описывает явление жертвы как социально опасного 

проявления, зависящего от социума и взаимосвязанного с другими социальными 

институтами и процессами. 

Следовательно, виктимология представляет собой широкое поле знаний 

обо всех типах жертв и может быть рассмотрена в нескольких направлениях. В 

частности, общая теория виктимологии описывает социально опасное поведение 

жертв, его зависимость от общества и взаимодействие с другими социальными 

институтами и процессами. Теории среднего уровня в области виктимологии 

являются частными и охватывают различные аспекты жертвенности. Средний 

уровень виктимологических теорий включает такие направления, как 

криминальная виктимология,  деликтная виктимология, травматическая 

виктимология, религиозная виктимология, политическая виктимология и другие. 

Прикладная  виктимология,  с  другой  стороны,  является  практическим 

применением виктимологических знаний. Она включает в себя разработку и 

использование  специальных  методов  для  предотвращения  преступлений  и 

защиты жертв, а также создание механизмов компенсации и поддержки жертв. В 

связи с этим, понятия «виктимологическая наука в целом» и «криминальная 

виктимология»  имеют  разное  содержание.  Современный  уровень  знаний  о 

жертвах преступлений позволяет рассматривать криминальную виктимологию 

как  подраздел  криминологического  знания,  который  одновременно  является 

частной разновидностью виктимологии в целом. 

Если говорить о том, что точно попадает в предмет виктимологии, то это 

можно отнести к ее криминальному аспекту - именно в этой области были 

достигнуты  значительные  успехи  в  исследовании  и  разработке.  Л.В.Франко 
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пытался определить предмет виктимологии, но его формулировка не была 

точной и полной. Он считал, что главный объект изучения виктимологии - это 

человек, пострадавший от преступления. Однако, в своей работе он также 

упоминает, что на самом деле предмет виктимологии - это виктимность как 

сложное криминальное явление, а не только сам потерпевший. 

Тема исследований виктимологии продолжает совершенствоваться и 

расширять границы своих поисков в зависимости от того, что происходит в 

областях проявления виктимности и виктимизации населения, а также в области 

виктимологического воздействия на преступность. 

Современные исследования виктимологии включают в себя анализ и 

решение проблем ресоциализации и реадаптации жертв преступлений. Эта 

проблема междисциплинарна и охватывает не только область виктимологии, но 

и психологии, педагогики, психиатрии, медицины и социологии. 

При обсуждении предмета виктимологии важно понимать, что его 

проблемы имеют логическую последовательность и практическое значение, 

которые необходимы для полного и правильного раскрытия данного предмета и 

организации курса виктимологии. 

Еще одной из составляющих предмета виктимологии является 

исследование жертвы преступления и ее «феномена». Это означает изучение 

самого понятия «жертва преступления», ее личности в биологических, 

психологических и социологических аспектах также называемое «Портрет 

жертвы», взаимоотношений между жертвой и преступником, классификации и 

типологии жертв преступлений, поведения жертвы перед, во время и после 

совершения преступления, ее роли в возникновении конкретного преступления, 

а также анализ сложившихся виктимогенных ситуаций, связанных с личностью 

и поведением жертвы преступления, которые предшествовали совершению 

преступления, а также виктимообусловленных ситуаций, возникающих 

непосредственно при совершении преступления. 

Третьей составляющей криминальной виктимологии является понятие 

виктимности, то есть возможность или «предрасположенность» любого лица, 
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включая юридические лица, стать жертвой преступления или неправомерного, 

но еще не криминализированного злоупотребления властью. Современная 

отечественная виктимология выделяет два основных вида виктимности: 

индивидуальную и массовую. Индивидуальная виктимность связана с 

возможностью стать жертвой преступления, в том числе и политического, 

благодаря определенным субъективным качествам, характеризующим личность 

интересы, мотивы, характер и т.д.. Массовая виктимность представляет собой 

совокупность личностных и ситуативных факторов, которые сложились в 

определенном множестве, создавая новую количественную сумму, которая 

выражается в различных формах. 

Одним из важнейших компонентов криминальной виктимологии 

являются вопросы, связанные с влиянием виктимологических факторов на 

уровень преступности. Это включает в себя разработку адекватных и 

эффективных общественных мер виктимологическую профилактику и 

специальных механизмов, направленных на сокращение негативных социальных 

последствий преступлений. Кроме того, необходимо разработать и 

законодательно закрепить правовые основы для оказания социальной и другой 

помощи жертвам преступлений, а также механизмы регулирования 

виктимологической защиты безопасности жертв. Важной задачей также является 

исследование и постепенное внедрение виктимологических механизмов 

реабилитации жертв преступлений. 

 

§ 2. Виктимность и ее характеристики 
 
 

В современном мире проблема жертвенности, или виктимности, является 

одной из актуальных тем не только в науке, но и в повседневной жизни общества. 

В данной главе дипломной работы рассматривается концепция виктимности и ее 

характеристики, а также основные подходы к определению понятия «жертва» и 

методы изучения данного феномена. Работа посвящена выявлению основных 

факторов, способствующих возникновению виктимности, роли общественных 
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институтов в предотвращении жертвенности, а также практическим аспектам 

работы с пострадавшими от различных форм насилия. 

Виктимность - это понятие из области социологии и криминалистики, 

которое описывает статус или состояние человека, который стал жертвой какого- 

либо преступления или насилия. В более широком смысле виктимность может 

относиться не только к физическому насилию, но и к другим формам нарушения 

прав и свобод личности, таким как дискриминация, нарушение 

конфиденциальности, моральное насилие и т.д. 

Термин «виктимность» был введен в 1940-х годах американским 

социологом Бенджамином Менделсоном, который выделил три основных 

аспекта данного понятия: факт наличия преступления или насилия, статус 

жертвы и ее реакция на происшедшее. Существует множество исследований, 

посвященных изучению виктимности, ее характеристик и последствий для 

здоровья и поведения человека.1 

Представление о виктимности включает в себя четыре разновидности: 

индивидуальную виктимность, групповую виктимность, видовую виктимность и 

массовую виктимность. Массовая виктимность включает в себя совокупность 

потенциала уязвимости, реально существующего у населения в целом и 

отдельных его групп деятельного, поведенческого компонента, реализация 

которого связана с актами опасного для действующих индивидов поведения, 

выражающегося в совокупности таких актов; совокупности актов причинения 

вреда, последствий преступлений. 

Личность не приобретает качества виктимности, она просто не может быть 

невиктимной. Если далее конкретизировать эту мысль, то следует признать 

наличие специфического «фона виктимности», присущего каждой социальной 
 
 
 

 

1 Махтаев, М. Ш. Криминалистическое обеспечение предупреждения преступлений 
правонарушений : учебное пособие для вузов / М. Ш. Махтаев. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 213-214 с. — Высшее образование. — ISBN 978-5-534-13716-3. — Текст : электронный 
//   Образовательная   платформа   Юрайт   [сайт].   —   URL:   https://urait.ru/bcode/519731   (дата 
обращения: 10.04.2023). 
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группе  и  выражающего  потенциальную  уязвимость  принадлежащих  ей  лиц. 

«Фон виктимности» является динамической категорией, фиксирующей 

качественно-количественные параметры социальных процессов 

криминализации социума применительно к конкретной социальной группе. 

Поскольку отдельные социальные группы включены в эти процессы в разной 

мере и в разной форме, различаются количественно-качественные масштабы 

трансформации параметров их криминогенной виктимизации. Группами 

граждан со стабильной виктимностью являются те, для которых общий 

виктимизационный фон задается преимущественно в несоциальными 

факторами. Группы с лабильной виктимностью, обусловленной социальными 

факторами, составляют мигранты, этнические, религиозные, сексуальные 

меньшинства и другие. Фон виктимности социальных групп может трактоваться 

в качестве некоторой среднесоставляющей константных и лабильных факторов 

криминогенной виктимизации. 

Индивидуальная виктимность определяется как возможность попадания в 

роль жертвы преступления в результате взаимодействия личностных качеств 

индивида    с    внешними    факторами.    Видовая    виктимность    выражает 

«предрасположенность» отдельных людей становиться жертвами определенных 

видов преступлений, что позволяет выделить основные типичные черты 

потерпевших от того или иного преступления. Групповая виктимность связана с 

общей склонностью к определенным видам преступлений у отдельных 

категорий людей, имеющих сходные социальные, демографические, 

психологические и другие характеристики к примеру, охранники, сотрудники 

правоохранительных органов, инкассаторы, предприниматели, алкоголикам. 

Нередко преступники выбирают своих жертв из числа «неудобных» им лиц, 

уклонение от которых они могут использовать как причину для совершения 

преступления. Массовая виктимность, в свою очередь, представляет 

объективную возможность определенной части населения нести физический, 

моральный и материальный ущерб от преступлений. Состояние виктимности 
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отражает  уровень  законности  в  обществе  и  выражается  в  количественных 

показателях количества жертв преступлений. 

Часто мотивом для совершения многих преступлений выступает 

некорректное или отрицательное поведение самих жертв, что может 

способствовать возникновению преступного умысла и его реализации. В таких 

случаях возможно говорить о «вине» жертвы. Однако, такая «вина» не может 

быть отнесена к субъективной стороне состава преступления, а является одним 

из элементов его объективной стороны, вместе с другими обстоятельствами, 

способствующими совершению преступления. Виновным может быть такое 

поведение жертвы, в котором проявляется сознательное или неосознанное 

отношение к преступным последствиям и содержатся причинные факторы, 

повлиявшие на противоправное поведение преступника связанные с личностью 

пострадавшего, его положением, поведением и т.д.. 

Анализ причин и условий совершенных преступлений показал, что в 

некоторых случаях преступления могли бы быть предотвращены или окончиться 

безуспешно, если бы потенциальная жертва была более предусмотрительной и 

оказала должное сопротивление возможному нападающему. 

Таким образом, виктимность - это состояние человека, который пострадал 

от насилия или преступления. Изучение данного явления важно для 

предотвращения насилия в обществе и разработки мер, направленных на защиту 

людей, которые подвергаются риску стать жертвами. 

 

§ 3. Виктимологические детерминаты 
 
 

Виктимология - это научная дисциплина, изучающая жертвы 

преступлений, их характеристики, поведение и последствия преступлений для 

них. Виктимология исследует различные аспекты жертвенности, включая 

факторы, влияющие на вероятность стать жертвой преступления, а также 

последствия, которые они испытывают физически, психологически и социально. 
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В данной главе дипломной работы рассмотрим виктимологические 

детерминаты, относящиеся к причинам совершения преступлений и влияют на 

вероятность того, что человек станет жертвой преступления. Будут рассмотрены 

факторы, такие как социально-экономическое положение, возраст, пол, 

этническая принадлежность, место жительства и другие. 

Цель данной главы - проанализировать виктимологические детерминаты 

и оценить их влияние на уровень виктимности в регионе. Будут рассмотрены 

различные исследования, которые были проведены в этой области, и будут 

выделены основные выводы. 

В результате изучения данной главы можно будет более глубоко 

понимать, какие факторы оказывают наибольшее влияние на совершение 

преступлений и на вероятность того, что человек станет жертвой преступления. 

Это позволит разработать более эффективные меры по предупреждению 

преступлений и защите прав жертв преступлений в регионе. 

Виктимологические детерминанты - это факторы, которые влияют на 

вероятность того, что человек станет жертвой преступления, а также на типы 

преступлений, которые совершаются. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Социально-экономическое положение. Люди с низким уровнем дохода, 

безработные, бедные, беженцы и мигранты часто становятся жертвами 

преступлений. Они могут быть более уязвимыми из-за своей зависимости от 

социальной помощи или отсутствия доступа к социальным ресурсам. Источник: 

Украинская ассоциация виктимологов и криминалистики также стоит отметить 

бедность, безработицу, низкий уровень дохода и отсутсвие образования. Многие 

исследования показывают, что бедность и низкий уровень образования связаны 

с более высоким уровнем преступности. 

2. Возраст. Люди разных возрастов имеют разную вероятность стать 

жертвой преступления. Например, молодые люди могут быть более склонны к 

нарушениям закона, а пожилые люди могут становиться жертвами 

мошенничества или насилия. Источник: Виктимология: учебное пособие. Под 

ред. Н.М. Новоселова 
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3. Пол. Женщины чаще становятся жертвами насилия в близких 

отношениях, тогда как мужчины чаще становятся жертвами нападений и 

грабежей женщины, дети и пожилые люди чаще становятся жертвами 

преступлений, чем мужчины в возрасте от 16 до 35 лет. 

4. Этническая принадлежность. Люди из разных этнических групп могут 

иметь разный уровень виктимности, например, меньшинства могут быть более 

уязвимыми к дискриминации и насилию, а причиной этому предвзятость и 

стереотипы, связанные с их группой. 

5. Место жительства. Люди, живущие в определенных районах с высоким 

уровнем преступности, могут быть более подвержены преступлениям городах, 

регионах могут иметь более высокий уровень виктимности из-за социальных 

проблем, таких как бедность, насилие и преступность. 

6. Психологические факторы, такие как наличие агрессивности, 

недостаток эмоционального контроля и нарушения поведения. Некоторые 

исследования связывают совершение преступлений с отсутствием эмпатии и 

способности к социальной адаптации. 

7. Культурно-исторические факторы, такие как наличие насилия в 

культуре, недостаточная осведомленность о законах и правах, наличие 

дискриминации и неравенства. Некоторые культуры могут традиционно терпеть 

насилие, что может влиять на индивидуальное поведение.1 

Все эти факторы могут влиять на вероятность стать жертвой преступления 

и на типы преступлений, которые совершаются. 

Однако существуют меры которые могу уменьшить шанс стать жертвой 

преступления, такие как: 
 
 
 
 
 
 

 

1 Чурляева И. В. Криминальная виктимология : учебное пособие / И. В. Чурляева ; 
Федеральное агентство по образованию, Федеральное гос. образовательное учреждение высш. 
проф. образования «Южный федеральный университет». - Ростов-на-Дону : Изд-во Южного 
федерального университета, 2009. - 77, с.; 20 см.; ISBN 978-5-9275-0631-6 (дата обращения 
08.04.2023) 
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1. Бережный выбор окружения: старайтесь находиться в безопасных 

местах и избегать опасных районов города или отдаленных мест. Обращайте 

внимание на наличие людей вокруг и их поведение. 

2. Соблюдение профилактических мер: закрывайте двери и окна в квартире 

или доме при выходе из них, не оставляйте ценности на видном месте, не ходите 

по улицам с большим количеством денег или дорогими украшениями 

3. Обучение самозащите: научитесь защищаться в случае нападения, 

знайте, как вызвать помощь по телефону, имейте при себе аэрозольные 

баллончики или другие средства самообороны. 

4. Использование систем безопасности: установите в своем доме систему 

безопасности, такую как сигнализация, видеонаблюдение или датчики 

движения. 

5. Будьте осмотрительными в интернете: не делитесь личной информацией 

в социальных сетях или на недоверенных сайтах, не открывайте подозрительные 

письма и сообщения.1 

6. Обращайтесь за помощью: если вы чувствуете угрозу вашей личной 

безопасности или заметили подозрительное поведение других людей, обратитесь 

за помощью к полиции, охране или другим специализированным службам. 

7. Использование специальных средств: газовые балончики, 

светошумовые устройства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Варыгин, А. Н. Основы криминологии и профилактики преступлений : учебное 
пособие для вузов / А. Н. Варыгин, В. Г. Громов, О. В. Шляпникова ; под редакцией А. Н. 
Варыгина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 102-103 с. — Высшее 
образование. — ISBN 978-5-534-10050-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516954 (дата обращения: 10.04.2023). 
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ГЛАВА 2. АГРЕССИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
 

§ 1. Криминальная агрессия 
 
 

Глава «Криминальная агрессия» является одной из ключевых в дипломной 

работе по виктимологии. В данной главе будет рассмотрено понятие 

криминальной агрессии, ее виды и классификации, а также особенности ее 

проявления в контексте виктимологии. Криминальная агрессия - это 

насильственные действия, направленные на причинение вреда или ущерба 

другому человеку или его имуществу. В этой главе будет уделено особое 

внимание факторам, влияющим на возникновение криминальной агрессии, а 

также способам ее предотвращения и снижения уровня жертвности. 

Криминальная агрессия - это совершение противозаконных 

насильственных действий физических, психических, экономических и других 

направленных на причинение вреда или ущерба другому человеку или его 

имуществу. Криминальная агрессия может проявляться в различных формах, 

включая нападения, изнасилования, грабежи, угрозы и другие насильственные 

действия. В своей сути криминальная агрессия представляет собой нарушение 

закона и норм морали и этики, и может привести к серьезным последствиям для 

жертвы и общества в целом. 

Криминальная агрессия может проявляться в различных формах, 

включая: 

1. Физическая агрессия: нападения, избиения, убийства, изнасилования, 

насильственные похищения и т.д. 

2. Психологическая агрессия: угрозы, шантаж, психологическое насилие, 

сталкивание жертвы с неприятными ситуациями, унижение и т.д. 

3. Экономическая агрессия: кражи, грабежи, мошенничество, хищение 

имущества и другие действия, направленные на получение материальной 

выгоды. 
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4. Кража: включает в себя кражу имущества без разрешения владельца. 

Это может быть в форме грабежей, воровства, взлома, мошенничества и т. д. 

5. Разбой: это форма преступления, которая включает в себя ограбление с 

применением насилия или угрозы насилия. Преступник стремится отобрать 

имущество у жертвы, используя физическую силу или угрозу ее применения. 

6. Киберпреступления: это форма преступности, связанная с 

использованием компьютерных технологий и сетей. Она включает в себя 

хакерство, кибермошенничество, кибершпионаж, распространение вредоносных 

программ и другие преступления, совершаемые в онлайн-среде. 

7. Домашнее насилие: это насилие, совершаемое внутри домашней сферы, 

чаще всего в отношении партнера или семейного члена. 

8. Наркотическое преступление: это связано с незаконным производством, 

сбытом, хранением или употреблением наркотиков. 

В зависимости от формы проявления криминальной агрессии, могут быть 

различные факторы, вызывающие ее возникновение, а также различные методы 

предотвращения и борьбы с ней.1 

Существует несколько видов и классификаций криминальной агрессии, 

которые используются в виктимологии. 

Одна из распространенных классификаций включает следующие типы 

криминальной агрессии: 

1. Прямая агрессия: это тип агрессии, при котором нападение совершается 

напрямую, без использования каких-либо посредников или орудий. Этот тип 

агрессии чаще всего связан с физической атакой на жертву. 

2. Индиректная агрессия: это тип агрессии, при котором нападение 

совершается с помощью посредников или орудий, таких как оружие, яды, язык, 

интриги и т.д. Этот тип агрессии может быть как физическим, так и 

психологическим. 
 
 
 

 

1 Репецкая А. Л. Виктимологическая характеристика региональной преступности и ее 
предупреждение — Москва; Издательство 2020. — 299-300 с. (дата обращения 09.04.2023) 
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3. Агрессия сексуального характера: это тип агрессии, при котором 

сексуальная деятельность применяется для насилия над жертвой. 

4. Материальная агрессия: это тип агрессии, при котором атака направлена 

на имущество жертвы, такие как кражи, грабежи и т.д. 

5. Психическая агрессия: это тип агрессии, при котором атака направлена 

на психику жертвы, такие как угрозы, шантаж, психологическое насилие и т.д.1 

Особенности проявления криминальной агрессии в виктимологии 

заключаются в том, что она рассматривается с точки зрения ее воздействия на 

жертву. Это означает, что анализ криминальной агрессии в виктимологии 

включает в себя изучение психологических, социальных и других факторов, 

которые влияют на жертву преступления. 

Кроме того, необходимо учитывать, что агрессивное поведение может 

принимать различные формы, от физической агрессии и насилия до пассивной 

агрессии, например, молчаливого отрицания или игнорирования. Эти формы 

агрессии могут проявляться как в отношениях между индивидами, так и на 

уровне групп и социальных систем. 

Так по статистике за 2022 год сохранена тенденция снижения общего числа 

преступлений (–1,9 %; всего – 1 966 795) и уровня преступности (1 351,2). 

Наиболее неблагоприятная криминальная ситуация зафиксирована в 

Дальневосточном (1 795,8), Сибирском (1 651,0) и Уральском (1 453,8) 

федеральных округах. 

Структура преступлений (по видам) за 2022 год значительных изменений 

не претерпела основную массу составили преступления против собственности 

(59,5 %; 1 169 495), против личности (12,2 %; 240 107) и в сфере незаконного 

оборота наркотиков (9,0%; 177 741). (см. рис 1) 
 
 
 
 
 

 

1 Афанасьева, О. Р. Криминология: учебник и практикум для вузов / О. Р. Афанасьева, 
М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 215-217 с. — Высшее 
образование. — ISBN 978-5-534-15167-1. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514966 (дата обращения: 10.04.2023). 
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Результаты социологических опросов, проведенных ФСО России в 2018– 

2022 гг., демонстрируют снижение уровня виктимизации населения и самый 

низкий ее показатель за последние пять лет. В 2022 г. только 8,0 % опрошенных 

указали на то, что подвергались преступным посягательствам за последние 12 

месяцев. 

В десять регионов России с наименьшими масштабами виктимизации по 

результатам опроса вошли: Брянская область (1,2 %), Рязанская область (1,5 %), 

Республика Марий Эл (2,8 %), Орловская область (3,0 %), Республика 

Ингушетия (3,0 %), Астраханская область (3,3 %), Чеченская Республика (3,8 %), 

Республика Карелия (4,0 %), Еврейская автономная область (4,0 %), Республика 

Калмыкия (4,2 %). 

Десять субъектов Российской Федерации с наибольшими показателями 

уровня виктимизации по результатам опроса составили: г. Санкт-Петербург (11,2 

%), Оренбургская область (11,2 %), Республика Дагестан (12,0 %), 

Новосибирская область (12,2 %), Забайкальский край (12,4%), г.Севастополь 

(12,6%), Республика Хакасия (13,0 %), Псковская область (13,5 %), г. Москва 

(14,1 %), Ямало-Ненецкий автономный округ (17,3 %). 

В 2022 г. продолжилась тенденция снижения числа преступлений против 

личности. По сравнению с 2021 г. снижение составило – 5,5 % (всего – 240 107). 

Снизились также показатели уровня (с 173,86 в 2021 г. до 164,96 в 2022 г.) и 

удельного веса (в 2021 г. – 12,7 %, в 2022 г. – 12,2 %) преступлений против 

личности в структуре всей преступности. 

Республика Башкортостан (188,6) относится к субъектам, где 

преступления против личности оказался выше среднего. В 2022 г. число 

зарегистрированных преступлений экономической направленности снизилось на 

5,3 % (всего – 111 429), лиц, их совершивших, – на 3,5 % (всего – 51 855). В ряде 

субъектов Российской Федерации отмечается рост количества 

зарегистрированных преступлений экономической направленности. В их числе: 

Республика Башкортостан (+11,1 %, всего – 2 827). (см. рис 2-3). 
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Количество зарегистрированных в 2022 г. киберпреступлений 

незначительно увеличилось (+0,8 %; всего – 522 065). Уровень 

киберпреступности также увеличился и составил 358,7 

Доля киберпреступлений в общей структуре преступности незначительно 

увеличилась (с 25,8 % в 2021 г. до 26,5 % в 2022 г.). 

Существенно увеличился ущерб от IT-преступлений. По преступлениям, 

выявленным органами внутренних дел, он составил 91 941 183 тыс. руб. При 

этом органами внутренних дел выявлено 98,7 % всех зарегистрированных 

киберпреступлений. 

В 7 субъектах Российской Федерации зафиксирован рост числа 

киберпреступлений. Наибольшие значения зафиксированы в Республике 

Северная Осетия – Алания (2 068; +47,8 %), Тверской области (5 332; +28,6 %), 

Чукотском АО (213; +36,0 %), Рязанской области (2 245; +20,8 %), Республике 

Крым (4 893; +18,3 %), Московской области (15 061; +16,1 %), г. Севастополь (1 

509; +14,8 %). 

В 17 субъектах Российской Федерации зарегистрировано 50,1 % всех 

киберпреступлений, совершенных на территории страны. (см. рис 4). 

Таким образом, агрессия является сложным и многогранным феноменом, 

который не может быть объяснен только биологическими факторами. Изучение 

агрессии требует комплексного подхода, учитывающего не только 

биологические, но и социальные, культурные и психологические факторы, 

которые взаимодействуют в формировании агрессивного поведения. 

Известно, что давняя страсть римлян к гладиаторским боям проявлялась в 

наслождении наблюдения за победителями и убитыми. Такое же чувство 

испытывали и другие злодеи и тираны в истории, например, Пауль Блобель 

Талаат-паша, а также такие личности как Сергей Головкин и Андрей Чикатило, 

которые с огромным удовольствием принимали решения о массовых убийствах 

своих жертв. 

Эти факты свидетельствуют о том, что деструктивность является 

врожденной   чертой   человеческой   природы,   проявляющейся   в   наиболее 
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жестоких формах, таких как садизм и некрофилия. История человечества полна 

примеров жестокости и разрушений, которые превосходят агрессивность его 

предков. 

Хотя все ученые сходятся во мнении о том, что агрессия всегда 

сопровождается вредом, мнения о других характеристиках агрессии различны. 

Различные характеристики агрессии включают: 

Объект агрессии. Э Фромм, М.Е Еникеев и О.Л Кочетков считают, что 

объектами агрессии могут быть другие люди, животные и неживые предметы. 

Однако Р. Бэрон и Д. Ричардсон утверждают, что только живые существа могут 

стать объектом агрессии. Для определения объекта агрессивного поведения 

важно понимать мотивацию такого поведения. Если агрессия целенаправлена и 

имеет цель нанести вред, то она является сознательным поведением. 

Характер вреда. В зависимости от объекта агрессии, агрессор может 

нанести физический, психологический или материальный вред. Например, при 

агрессии по отношению к живым существам, может быть причинен физический 

или психологический вред, а в случае с неживыми предметами – ущерб. 

Формы поведения – действие или бездействие. Агрессия может 

проявляться как действие, так и бездействие. Э Формм учитывает только 

действия при определении агрессии. 

Намеренность агрессии. Большинство исследователей считают, что 

агрессия всегда намеренна и целенаправлена. 

Цель агрессии. Целью агрессии является нанесение вреда объекту. 

Таким образом, определение агрессии зависит от объекта, характера вреда, 

формы поведения, намеренности и цели. Разные ученые имеют различные точки 

зрения относительно этих характеристик. 

Криминальная агрессия является особым аспектом агрессивного 

поведения, который лежит в основе насильственного преступного 

посягательства на личность. Юридическая психология проводит исследования 

этой проблемы. А.Р. Ратинов разработал методологические основы для 

исследования    криминальной    агрессии,    считая    агрессивность    свойством 
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личности  как  члена  социума,  а  агрессию  –  проявлением  агрессивности  в 

деструктивных действиях, цель которых – нанесение вреда тому или иному лицу. 

Ратинов различает агрессивность и агрессию. Агрессивность связана со 

структурой мотивационной сферы и спецификой системы ценностей личности. 

Это личностная позиция, которая проявляется в деструктивных тенденциях в 

межличностных  отношениях  и  в  готовности  использования  насильственных 

средств для достижения целей. 

Исследование Л.П. Конышевой показывает, что агрессивно- 

насильственные преступления вызываются как личностными, так и 

ситуационными факторами. Конышева выделила несколько видов агрессии, 

включая экспрессивный, псевдоморальный и «инфантильно обусловленный», 

которые различаются по структуре, динамике и смысловому наполнению в 

зависимости от побуждающих мотивов. 

Существует определенный тип агрессии, который вызывается поведением 

жертвы и характерен для людей с неустойчивой мотивационно-ценностной 

структурой. Криминальные действия, совершаемые при этом виде агрессии, 

часто являются импульсивными и не учитывают ситуацию. Псевдоморальный 

тип агрессии, напротив, характеризуется планомерностью и опосредованностью. 

Он свойственен людям, которые склонны к доминированию, имеют суженную 

смысловую сферу, ригидность и тугоподвижность системы мотивов. В таких 

случаях конфликт с жертвой может быть затяжным и вызван противоречием 

ценностей. Инфантильно обусловленный тип агрессии характеризуется 

ситуативностью и активной ролью преступника в конфликте. Такие действия, 

как правило, не заранее спланированы и совершаются либо людьми с 

недостаточной зрелостью личности и слабо иерархизированной мотивационной 

сферой, либо людьми, склонными к антисоциальным способам самоутверждения 

в  ситуациях,  угрожающих  их  статусу.  В  этом  случае  можно  говорить  о 

«демонстративной агрессии». Согласно Л.П. Конышевой, агрессию, 

совершаемую по собственной инициативе, без провокации со стороны жертвы, 

продуманную и заранее спланированную, совершали три различные категории 
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лиц. Первые действовали из жестоких побуждений «садистический вид 

агрессии», вторые – по мотивам «социопатической молодежной 

самоактуализации», а третьи – по мотивам «группового самоутверждения». У 

всех этих лиц была деформация системы ценностных ориентаций.1 

Существуют различные мотивы, приводящие к криминально- 

агрессивному поведению. Импульсивные мотивы возникают в ситуациях, когда 

субъект находится под воздействием сильных эмоциональных переживаний и не 

способен рационально контролировать свои действия. В таких случаях 

поведение определяется в основном внешними обстоятельствами, не учитывая 

норм и последствий своих действий. 

Инструментальные мотивы криминальной агрессии направлены на 

достижение целей, таких как подавление сопротивления жертвы и принуждение 

её к определённым действиям. Враждебные мотивы, в свою очередь, 

проявляются как самоценность, и часто сопровождаются издевательством и 

унижением жертвы без какой-либо утилитарной цели. Это является 

самопобуждающейся формой агрессии, не зависящей от ситуации и не 

требующей внешнего повода для проявления. 

Мотив групповой солидарности направлен на получение одобрения от 

референтной группы, с целью завоевания в ней желаемого статуса. Иногда такой 

мотив может возникать под влиянием группового давления.2 

В литературе изучаются различные аспекты криминальной агрессии. Н.А. 

Барановский, который изучал потребности, лежащие в основе насильственных 

преступлений, утверждал, что большинство преступлений обусловлено 

деформацией    социальных    потребностей    правонарушителей.    Например, 
 
 

 

1 Христенко, В.Е. Психология поведения жертвы. Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 372- 
373 с. Текст : электронный. URL : http://www.iprbookshop.ru/71183.html (дата обращения 
09.04.2023). 

2 Гончаров, Д. Ю.  Законодательство о противодействии преступности: межотраслевые 
взаимосвязи: монография / Д. Ю. Гончаров; под научной редакцией И. Я. Козаченко. — 2-е 
изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 137-139 с. — Актуальные монографии. — ISBN 
978-5-534-10605-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/517307 (дата обращения: 10.04.2023). 

http://www.iprbookshop.ru/71183.html
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деформированная потребность в социальном взаимодействии может 

трансформироваться в тенденцию к доминированию, превосходству и насилию. 

По его данным, в 90% преступлений против личности причиной лежит 

искажение субъектом своего Я, причём в 81% случаев указанная потребность 

осознаётся преступником, а в 31% имеет устойчивую личностную значимость. 

Однако не все случаи криминальной агрессии обязательно связаны с 

деформацией социальных потребностей. 

Конфликтные ситуации, возникающие при криминальной агрессии, могут 

быть различного характера. Они могут быть объектными, то есть вызванными 

претензиями обоих участников к каким-либо материальным благам, или 

безобъектными, связанными с несовместимостью выполняемых действий. 

Одной из разновидностей безобъектных конфликтов являются провокационные 

конфликты. Такие конфликты создаются субъектом, который изначально 

стремится к реализации своей агрессии. Он создает ситуацию, которая 

провоцирует негативные реакции у потенциальной жертвы, чтобы морально 

оправдать свои насильственные действия как ответ на провокацию. 

Однако, особенно важно учитывать динамику криминальных конфликтов, 

их интенсификацию и эскалацию в процессе развития. Эскалация конфликта 

происходит по мере того, как мотивы участников, которые являются объектом 

агрессии или защиты, становятся все более высокого уровня. Это приводит к 

противоречию интересов на все более высоком уровне, а исходная причина 

конфликта теряет свое значение. 

На основании изучения различных модальностей агрессивности были 

выделены четыре ее подтипа: недифференцированная, локальная, враждебная и 

жестокая агрессивность. 

В общем, существует три основные группы причин, вызывающих 

агрессивное поведение: биологические, психологические и социальные. Тем не 

менее, есть и теории, согласно которым агрессия является результатом 

многофакторной обусловленности. Согласно одной из таких теорий, агрессивное 

поведение зависит от темперамента. В этом случае, настойчивость агрессивного 
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поведения определяется восприятием ситуации. Если субъект получает сигналы, 

которые не соответствуют типичной ситуации и специфически их 

интерпретирует, то при отсутствии механизмов контроля за поведением и 

закрепленных навыков реагирования агрессией на стресс, новая ситуация может 

вызвать агрессивное поведение. У таких людей может быть слабая 

антистрессовая защита, импульсивность, низкий уровень самоконтроля, 

повышенная готовность к страху и мускульный тип развития. 

 

§ 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых с 

применением насилия и ненасильственных агрессивных действий 

 
Преступления, совершаемые с применением насилия и ненасильственных 

агрессивных действий, занимают особое место в уголовном праве и привлекают 

большое внимание в области виктимологии. Такие преступления могут нанести 

значительный вред жертве, как физический, так и психологический, и оставить 

долгосрочные последствия для ее жизни. В данной главе дипломной работы 

будет проведена уголовно-правовая характеристика таких преступлений и 

рассмотрены особенности их проявления в контексте виктимологии. 

Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых с 

применением насилия и ненасильственных агрессивных действий, определяется 

законодательством каждой страны. Общепринятой классификации таких 

преступлений в уголовном праве не существует, но их можно разделить на 

несколько основных видов. 

К насильственным преступлениям относятся убийства, избиения, 

изнасилования, нападения на жизнь и здоровье граждан. Ненасильственные 

агрессивные действия включают в себя преступления, совершаемые с помощью 

физической силы или без нее, такие как грабежи, разбои, мошенничество, 

вандализм и другие. 

В контексте виктимологии, преступления с применением насилия и 

ненасильственные агрессивные действия имеют свои особенности проявления и 
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влияния на жертву. Они могут нанести физический и психологический вред, 

вызвать травматический стресс и оставить долгосрочные последствия для 

жертвы и ее близких.1 

В дальнейшей работе будет проведен более подробный анализ уголовно- 

правовой характеристики различных видов преступлений, их проявления в 

контексте виктимологии и меры, принимаемые для предупреждения их 

совершения. 

В контексте виктимологии, преступления могут быть разделены на две 

категории: с применением насилия и без насилия. Первая категория включает в 

себя преступления, совершаемые с использованием физической силы, например, 

избиение, убийство, изнасилование, грабеж и другие. Вторая категория включает 

в себя преступления, которые не требуют физического насилия, такие как 

мошенничество, кража, разбой и другие. 

Преступления с применением насилия часто имеют тяжелые последствия 

для жертвы. Например, изнасилование может привести к психологическим 

расстройствам, насилие в семье может привести к домашнему насилию, а 

убийство, конечно же, является наиболее серьезным видом преступления. 

Однако, нельзя забывать о том, что преступления без применения насилия также 

могут оказать серьезное влияние на жертву, особенно в случае кражи личных 

вещей или мошенничества, которые могут нанести значительный ущерб 

финансовому положению и доверию к другим людям. 

Статья 131 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) относится 

к главе 16 «Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности». Эта статья устанавливает ответственность за совершение 

сексуальных действий с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а 

 
 

1 Варыгин, А. Н. Криминология и предупреждение преступлений: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. Н. Варыгин, В. Г. Громов, О. В. Шляпникова; 
под редакцией А. Н. Варыгина. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 98-99 с. 
— Профессиональное образование. — ISBN 978-5-534-11051-7. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517239 (дата 
обращения: 10.04.2023). 
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также за использование несовершеннолетнего для порнографических целей. 

Рассмотрим основные элементы преступлений, предусмотренных статьей 131 

УК РФ: 

Родовой объект - это категория правовых ценностей, которая представляет 

собой общий тип или категорию, в которую входит конкретный объект 

преступления.  В  случае  статьи  131  УК  РФ  родовым  объектом  является 

«сексуальная неприкосновенность и свобода личности». Это включает в себя 

право на защиту от незаконных сексуальных действий и право на свободу 

выбора, достоинство и самоопределение в сексуальной сфере. 

Видовой объект - это конкретный предмет или лицо, на которое 

направлено совершение преступления. В случае статьи 131 УК РФ видовым 

объектом являются несовершеннолетние лица, то есть лица, не достигшие 16- 

летнего возраста, или заведомо не достигшие 14-летнего возраста. 

Непосредственный объект - это объект, прямо затронутый преступными 

действиями. В случае статьи 131 УК РФ непосредственным объектом является 

само лицо несовершеннолетнего, в отношении которого совершаются 

сексуальные действия.1 

Субъективная сторона преступления включает два основных аспекта: 

1. Вина: Лицо должно быть осознающим характер противоправности своих 

действий. Это означает, что оно должно понимать, что его сексуальные действия 

нарушают права и свободы несовершеннолетнего и противоречат нормам 

уголовного законодательства. Отсутствие вины может исключать уголовную 

ответственность. 

2. Умысел: Лицо должно сознательно и намеренно совершать сексуальные 

действия в отношении несовершеннолетнего. Умысел может быть прямым 

(когда лицо явно и безусловно желает совершить такие действия) или косвенным 
 
 
 

 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. Закон Рос. Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. 
Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. Законодательства 
Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954. (дата обращения: 10.04.2023). 
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(когда лицо предвидит возможность наступления противоправных последствий 

своих действий, но добровольно принимает эту возможность). 

Субъективная сторона преступлений по статье 131 УК РФ требует наличия вины 

и умысла у лица, совершающего сексуальные действия в отношении 

несовершеннолетних. Если лицо действует без вины (например, по ошибке или 

в состоянии невменяемости) или без умысла (например, по неосторожности), то 

оно может нести иные формы юридической ответственности, но не уголовной по 

статье 131 УК РФ. 

1. Совершение сексуальных действий с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. 

Согласно части 1 статьи 131 УК РФ, лицо, достигшее четырнадцатилетнего, но 

не шестнадцатилетнего возраста, считается неспособным давать согласие на 

совершение сексуальных действий. Совершение таких действий с таким лицом 

влечет уголовную ответственность. Основные характеристики этого 

преступления включают: 

Деяние:  Совершение  сексуальных  действий  (в  том  числе,  полового 

сношения или иных действий сексуального характера). 

Субъект  преступления:  Лицо,  достигшее  четырнадцатилетнего,  но  не 

шестнадцатилетнего возраста. 

Объект преступления: Лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Возрастная категория: Преступление совершается в отношении 

несовершеннолетнего, который не достиг шестнадцатилетнего возраста. 

Согласие:  Закон  не  признает  возможность  согласия  такого  лица  на 

совершение сексуальных действий. 

Наказание: За совершение данного преступления предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Использование несовершеннолетнего для порнографических целей. 

Согласно части 2 статьи 131 УК РФ, наказуемым признается использование 

несовершеннолетнего   лица   для   создания,   распространения   или   хранения 
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порнографическиских  материалов, а  также для  участия в порнографических 

представлениях. Вот основные характеристики этого преступления: 

Деяние: Использование несовершеннолетнего лица для создания, 

распространения или хранения порнографических материалов, а также для 

участия в порнографических представлениях. 

Субъект преступления: Лицо, совершающее действия, связанные с 

использованием несовершеннолетнего. 

Объект преступления: Несовершеннолетнее лицо, которое используется 

для порнографических целей. 

Порнографические материалы: Материалы, содержащие изображения или 

описания сексуальных действий, предназначенные для сексуального 

возбуждения. 

Наказание: За использование несовершеннолетнего для порнографических 

целей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 

шести лет. 

Если при совершении преступления по статье 131 УК РФ (совершение 

сексуальных действий с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) или 

при использовании несовершеннолетнего для порнографических целей 

применяется насилие или использование угроз, то это может рассматриваться 

как агравирующее обстоятельство и повлечь более строгое наказание для 

виновного. 

Применение насилия в данном контексте означает использование 

физической силы, путей принуждения или насильственных действий в 

отношении несовершеннолетнего. Насилие может быть физическим, 

психологическим или сексуальным характером и иметь целью принудить жертву 

к выполнению сексуальных действий или участию в порнографических 

материалах. 

Использование угроз также является агравирующим обстоятельством. Это 

означает, что виновный выражает намерение причинить вред или неправомерное 

воздействие на жертву или на близких ей людей, если она не согласится на 
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сексуальные действия или участие в порнографических целях. Угрозы могут 

быть явными или подразумеваемыми и могут включать физическую, 

психологическую или социальную угрозы. 

При наличии насилия или использовании угроз в совершении 

преступления по статье 131 УК РФ, суд может рассматривать эти обстоятельства 

как агравирующие факторы, что может привести к более строгому наказанию 

для виновного. Конкретные наказания будут определяться в рамках 

законодательства и решения суда, и могут варьироваться в зависимости от 

конкретных обстоятельств дела. 

«Собственность - это общественное отношение. Без отношения других лиц 

к принадлежащей собственнику вещи как к чужой не было бы и отношения к ней 

самого собственника как к своей. Содержание собственности как общественного 

отношения раскрывается посредством тех связей и отношений, в которые 

собственник вступает с другими людьми в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления материальных благ» 

В  качестве  предмета  посягательства  на  собственность  УК  РФ  определяет 

«чужое» имущество (ст. 158-161). Под имуществом понимается «то, что 

находится в чьей-нибудь собственности, принадлежит кому-нибудь, чему- 

нибудь». 

Место имущественных отношений с позиции объекта уголовно-правовой 

охраны по степени конкретизации устанавливается следующим образом: 

1.общий объект - все поставленные под охрану уголовным законом 

правовые отношения; 

2.родовой объект - отношения по поводу владения, пользования или 

распоряжения имуществом; 

3.видовой объект - правоотношения в сфере экономической деятельности, 

возникающие в связи с существенным нарушением прав общества, личности и 

государства; 
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4.непосредственный объект - имущественные отношения, реализуемые в 

рамках частной, государственной, общественной или иной формы 

собственности. 

Выделение видового объекта мы считаем нецелесообразным решением 

законодателя. 

Родовой объект преступлений, предусмотренных разделом VIII УК РФ, 

включает в себя отношения по поводу производства, распределения и 

пользования материальными благами. 

Право собственности владельца может распространяться на предприятия, 

земельные участки, недвижимость, средства производства, сырье, материалы, 

транспортные средства, деньги, ценные бумаги, продукты интеллектуального 

труда. В этом смысле не является исключением имущество, принадлежащее на 

праве собственности зарубежным фирмам, компаниям или частным лицам. 

Предметом преступления против собственности могут быть всевозможные 

объекты (вещи) материального мира, находящиеся в любом из известных 

физических состояний, а следовательно, имеющие вес, объем, меру, число и т. п. 

Важнейший признак предмета данных преступлений - стоимость того или иного 

имущества, денежным выражением которой служит цена. Только те вещи, 

товары, предметы, которые являются носителями вложенного в них 

человеческого труда, а значит, обладают стоимостью, могут выступать в 

качестве предмета преступления против собственности. 

Характерен в этом отношении следующий пример. В вечернее время А., 

находясь в состоянии алкогольного опьянения в баре «Саксофон», 

расположенном рядом со зданием автовокзала по ул. Революции, 68 в г. Перми, 

имея умысел на хищение чужого имущества, потребовал у повара бара К., чтобы 

тот приготовил ему без оплаты блюдо «Шаверма» стоимостью 40 рублей, на что 

получил отказ. В целях подавления воли потерпевшего А. взял со стола в баре 

кухонный нож и, используя его в качестве оружия, приставил сначала к груди, 

затем шее К., угрожая в случае неисполнения его требования зарезать 

потерпевшего, то есть угрожал насилием, опасным для жизни или здоровья. К., 
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воспринимая высказанную угрозу реально, сопротивления не оказывал. Бармен 

А-ва, увидев преступные действия А., вызвала работников полиции 

Анализируя данное уголовное дело, можно сделать следующий вывод, что 

квалифицировать необходимо, только по той статье УК РФ, которая 

предусматривает ответственность за посягательство на основной объект» 

Кроме того, виктимологический аспект преступлений также может быть 

связан с определенными характеристиками жертвы, такими как возраст, пол, 

социальный статус, национальность и другие факторы. Например, женщины и 

дети, как правило, более уязвимы к насилию, чем мужчины, а бедные люди могут 

быть больше подвержены кражам и мошенничеству, чем богатые. 

Также важно отметить, что в некоторых случаях жертвы преступлений 

могут стать самими преступниками. Это может произойти, например, если 

жертва преступления, такого как насилие в семье, вынуждена защищаться и 

применять насилие в ответ. Этот феномен называется «реактивной 

виктимизацией». 

В целом, анализ уголовно-правовой характеристики различных видов 

преступлений в контексте виктимологии преступлений. 

Как правило, агрессия может быть выражена как физически, так и 

психологически. Некоторые формы агрессии, например, рассуждения, критика и 

споры, могут даже считаться позитивными, так как они способствуют развитию 

личности и росту общественной активности. Однако, когда агрессия выходит за 

пределы приемлемого, она может приводить к разрушительным последствиям, 

включая насилие, психическое и физическое притеснение, маргинализацию и 

другие виды социальной дискриминации. 

Важно отметить, что насильственные преступления и агрессия не всегда 

тесно связаны между собой. Некоторые люди могут проявлять агрессивное 

поведение без насилия, а другие могут быть насильственными, но не проявлять 

агрессии в обычной жизни. Поэтому, чтобы предотвратить насилие и защитить 

общество, необходимо понимать не только признаки уголовно наказуемого 

насилия, но и природу и формы агрессии вообще. 
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Однако мы имеем серьезные возражения по поводу широкого 

использования термина «агрессия». Если мы будем называть все «вредные» 

действия «агрессией», то мы потеряем возможность искать причину такого 

поведения. В таком случае нам не важен характер импульса, который привел к 

вредным действиям. Если мы будем называть действия, направленные на 

разрушение, действия, предназначенные для защиты, и действия, 

осуществляемые с конструктивной целью, одним и тем же термином, то мы не 

сможем понять причины такого поведения. Попытка найти общую причину 

«агрессии» может оказаться теоретически бесполезной, так как мы говорим о 

совершенно разных явлениях. Но общую причину «агрессии» можно назвать – 

это личная выгода конкретного человека, даже если его действия могут быть 

вредными для общества. 

Однако возникает вопрос: следует ли считать агрессией только 

умышленно нанесенный ущерб, или можно рассматривать и случайное 

причинение ущерба из-за неосторожности или легкомыслия. На наш взгляд, 

неосторожный ущерб, как и неосторожное преступление, не должен считаться 

проявлением агрессии, хотя человек или группа людей могут воспользоваться 

последствиями своих неосторожных действий. Агрессия может быть только 

умышленной, с прямым или косвенным умыслом. Наше мнение заключается в 

том, что агрессия может проявляться и через бездействие – отказ оказать помощь 

терпящему терпящим бедствие, если это в пределах возможностей данного 

человека. Например, не помочь тонущему, лицу, оказавшемуся на морозе или 

под палящим солнцем, и т.д. Такое поведение может приносить виновному 

садистское удовлетворение. В результате преступного бездействия может 

пострадать не только один человек, но и группа людей. Агрессия через 

бездействие называется пассивной агрессией. 

Предложено обозначить границы круга насильственных преступлений, 

определив  определенные  признаки:  физическое  или  психическое  насилие; 
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интерес  или  заинтересованность  со  стороны  нарушителя  в  этом  насилии; 

жестокость.1 

Однако, основной объект нападения и элемент состава преступления, к 

которому может быть причислено насилие к объективной стороне в качестве 

способа, или к субъективной стороне в качестве цели, не имеют значения для 

разграничения насильственных и других преступлений. Таким образом, 

насильственное преступление представляет собой преднамеренное, уголовно 

наказуемое физическое или психическое нападение. 

 

§ 3. Формирование личности агрессивного преступника 
 
 

В современном обществе проблема криминала остается актуальной и 

требует серьезного внимания со стороны науки и практики. Одним из ключевых 

факторов, определяющих преступность, является личность преступника и ее 

особенности. Изучение процесса формирования личности агрессивного 

преступника важно для разработки эффективных стратегий противодействия 

криминальной агрессии. В данной главе дипломной работы рассматривается 

проблема формирования личности агрессивного преступника, факторы, 

влияющие на этот процесс, а также пути и методы его преодоления. 

Проблема формирования личности агрессивного преступника является 

одной из ключевых в современной виктимологии. Эта проблема включает в себя 

множество факторов, которые влияют на формирование личности преступника, 

его склонности к агрессивности и криминальной активности. 

Одним из главных факторов является социальная среда, в которой живет и 

растет  преступник.  Среди  них   можно   выделить  низкий   уровень   жизни, 
 
 
 
 
 

 

1 Познышев, С. В. Криминальная психология. Преступные типы / С. В. Познышев. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 178-181 с. — Антология мысли. — ISBN 978-5-534- 
07886-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/516891 (дата обращения: 10.04.2023). 
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отсутствие положительных ролевых моделей, наличие проблем в семье, а также 

негативный опыт общения с окружающими. 

Кроме того, на формирование личности преступника могут влиять 

генетические и биологические факторы, а также психологические особенности 

индивидуальности. 

Психологические факторы: Личность агрессивного преступника может 

быть формирована психологическими факторами, такими как низкая 

самооценка, отсутствие эмоциональной поддержки, неправильное восприятие 

реальности, нарушения поведения. 

Проблемы с обучением: Агрессивные преступники могут испытывать 

проблемы с обучением и иметь низкий уровень образования. Это может 

ограничивать их возможности на рынке труда и в повседневной жизни, что 

может быть фактором стресса и вызвать у них агрессивное поведение. 

Употребление наркотиков и алкоголя: Употребление наркотиков и 

алкоголя может резко увеличить вероятность агрессивного поведения, особенно 

если это происходит в детстве или подростковом возрасте. 

Генетика: Некоторые исследования показывают, что гены могут играть 

роль в формировании личности агрессивного преступника. Например, гены, 

связанные с низким уровнем серотонина в мозге, могут быть связаны с 

повышенной агрессивностью. 

Для преодоления проблемы формирования личности агрессивного 

преступника необходимо использовать комплексный подход, включающий в 

себя профилактическую работу с молодежью, психологическую помощь для тех, 

кто уже имеет опыт преступной деятельности, а также создание условий для 

реабилитации и социальной адаптации осужденных.1 

 
 
 
 
 

 

1 Козаченко, И. Я. Криминология: учебник и практикум для вузов / И. Я. Козаченко, К. 
В. Корсаков. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 117-118 с. — Высшее образование. — 
ISBN 978-5-534-06729-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/511457 (дата обращения: 10.04.2023). 

https://urait.ru/bcode/511457
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Существует также методология, основанная на концепции «репарации», 

которая направлена на компенсацию вреда, нанесенного жертве, и 

восстановление правопорядка. Этот подход призван помочь преступнику 

осознать вред, нанесенный его жертве, и принять ответственность за свои 

действия. 

Преодоление формирования личности агрессивного преступника – это 

сложный и многомерный процесс, который требует комплексного подхода. 

Социальная поддержка: Предоставление поддержки со стороны семьи, 

друзей или сообщества может помочь агрессивному преступнику улучшить 

свою самооценку и повысить уровень уверенности в себе. 

Психотерапия: Психотерапия может помочь агрессивному преступнику 

разобраться в своих эмоциях и поведении, а также научиться управлять своей 

агрессией и решать конфликты без насилия. 

Образование: Получение образования и развитие профессиональных 

навыков могут помочь агрессивному преступнику улучшить свою жизнь и 

уменьшить уровень стресса, что в свою очередь может снизить вероятность 

агрессивного поведения. 

Участие в спорте и других физических активностях: Физическая 

активность может помочь агрессивному преступнику снять эмоциональное 

напряжение и улучшить настроение. 

Работа над решением конкретных проблем: Агрессивный преступник 

может иметь конкретные проблемы, которые могут быть решены с помощью 

социальных служб или правительственных организаций. Например, это может 

быть получение доступной медицинской помощи, помощь в поиске работы или 

жилья. 

В итоге, для преодоления проблемы формирования личности агрессивного 

преступника необходимо использовать комплексный подход, основанный на 

сочетании профилактических, психологических и социально-реабилитационных 

мер, а также учитывать индивидуальные особенности каждого конкретного 

случая. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ 

 
§ 1. Общая характеристика виктимологической профилактики 

 
 

Виктимология – это относительно новое направление в науке, которое 

привлекает все больше внимания. Эта наука начала свое развитие во второй 

половине двадцатого века как система научных знаний. 

Сам термин «виктимология» буквально означает «учение о жертве» от лат. 

Victim – жертва и греч. Logos – учение. Основным понятием виктимологии 

является «жертва». Изучение потерпевших от преступлений является одним из 

основных объектов исследования данной науки. 

Термин «жертва преступления» в широком смысле относится к любому 

человеку, социальной группе или объекту, которому причинен вред из-за 

противоправной преступной деятельности других лиц. В международном праве 

термин «жертва» охватывает объекты, которым причинен вред, включая 

телесные повреждения и моральный вред, эмоциональные страдания, 

материальный ущерб и ущемление их прав в результате действия или 

бездействия, которое нарушает действующее уголовное законодательство 

государства. Жертва может быть объектом даже если правонарушитель не был 

идентифицирован, арестован, предан суду или осужден.1 

Наука виктимология зародилась как направление исследования жертв 

преступлений и сначала формировалась как отрасль криминологии. Однако, со 

временем, суждения о ней претерпели изменения, и сформировались различные 

взгляды на предмет виктимологии и ее научный статус. Существуют несколько 

точек зрения относительно виктимологии: 
 
 
 

 

1 Афанасьева, О. Р. Криминология и предупреждение преступлений: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, 
В. И. Шиян. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 203-205 с. — Профессиональное 
образование. — ISBN 978-5-534-06070-6. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515048. (дата обращения: 10.04.2023). 

https://urait.ru/bcode/515048


38 
 

 

Виктимология – это отрасль криминологии, и, таким образом, ее развитие 

происходит в рамках криминологии как частной теории. 

Виктимология – это междисциплинарная наука о жертве преступления, 

которая является вспомогательной для уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики. Существование и функционирование идет параллельно с 

криминологией. 

Виктимология – это общая теория, учение о жертве, которая включает в 

себя исследование жертвы любого происхождения, как криминального, так и не 

связанного с преступлениями.1 

Для полного понимания концепции виктимологической профилактики 

необходимо проанализировать понятие «профилактика». В научной литературе 

есть множество определений этого термина, и авторы не пришли к единому 

мнению относительно того, что входит в понятие «профилактика». Кроме того, 

рядом с этим термином можно встретить такие смежные понятия, как «борьба», 

«предупреждение», «пресечение». Некоторые авторы рассматривают эти 

понятия как тождественные, в то время как другие считают их разными, 

учитывая специфические особенности каждого из них. 

Если рассмотреть понятия «предупреждение преступности» и 

«профилактика преступности», то можно заметить, что разница между ними 

несущественна, так как они взаимодополняют друг друга и имеют следующие 

значения: 

Предупреждение преступности и преступлений; 

Предотвращение преступлений на стадии обнаружения намерений; 

Пресечение преступной деятельности на стадии обнаружения намерений; 
 
 
 
 
 

 

1 Старков, О. В.  Криминология. Теория и практика: учебник для вузов / О. В. Старков. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 641 с. — Бакалавр. 
Академический курс. — ISBN 978-5-9916-3718-3. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487504 (дата обращения: 
10.04.2023). 

https://urait.ru/bcode/487504
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Профилактика преступлений, которая означает меры, направленные на 

выявление, устранение или нейтрализацию причин и условий, способствующих 

преступлениям на всех уровнях.1 

В учебнике по криминологии термин «борьба с преступностью» 

определяется как система деятельности государственных и общественных 

органов, направленная на обеспечение соблюдения норм уголовного права, 

предотвращение нанесения ущерба охраняемым интересам и благам, а также на 

профилактику преступлений и их пресечение. 

Понятие «пресечение» включено в понятие «борьба», однако, в отличие от 

«борьбы», «пресечение» может быть осуществлено только на стадии подготовки 

к преступлению или на стадии его попытки, в то время как «борьба» может 

осуществляться на всех этапах. 

Виктимологическая профилактика не ограничивается изучением жертвы 

преступления, она включает в себя «массовую уязвимость», а также уязвимость 

различных общественных, профессиональных и других групп. Для того чтобы 

решить научные и практические задачи, необходимо знать, какую долю 

потерпевших от преступлений составляет общее население, какие группы 

населения наиболее подвержены риску стать жертвами, а также какие категории 

субъектов оказываются потерпевшими от различных видов преступлений в 

зависимости от социальных, морально-психологических и физических 

характеристик. 

Существуют два основных подхода к виктимологической профилактике: 

широкий и узкий. Широкий подход включает в себя различные меры, 

направленные на уменьшение вероятности виктимизации, устранение 

обстоятельств, способствующих виктимизации, а также на повышение 

противодействия преступным посягательствам и девиктимизацию пострадавших 

от  преступлений.  Узкий  подход,  в  свою  очередь,  представляет  собой  часть 
 

 

1 Малкина-Пых, И. Г. Виктимология. Психология поведения жертвы: учебное пособие 
/ И. Г. Малкина-Пых. - Санкт-Петербург: Питер, 2021. - 832 с. - Серия «Учебное пособие». 
ISBN 978-5-4461-1018-6. Текст: электронный. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1836744. (дата обращения: 10.04.2023). 

https://znanium.com/catalog/product/1836744
https://znanium.com/catalog/product/1836744
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общественной системы предупреждения преступлений, направленную на 

уменьшение личной и массовой виктимности путем устранения или уменьшения 

их обусловленного предрасположения и активизации защитных возможностей 

потенциальных жертв преступлений для обеспечения их безопасности. 

Кроме того, в перспективе необходимо разработать частные 

виктимологические теории, которые позволят более детально изучить предмет 

общей теории виктимологии. Это не противоречит эмпирическому материалу, а 

наоборот, свидетельствует о переходе науки на новый, более высокий уровень 

изучения. Например, одним из видов виктимологической профилактики 

является ювенальная виктимология, которая занимается исследованием 

преступности несовершеннолетних. 

Хотя в научной литературе до сих пор не существует полной и точной 

дефиниции виктимологической профилактики, можно определить ее как 

комплекс мер, направленный на обеспечение безопасности населения в целом и 

отдельных лиц путем выявления, устранения или нейтрализации факторов, 

обстоятельств и ситуаций, которые способствуют совершению преступлений, а 

также на предотвращение возможности посягательства со стороны 

преступников. 

 

§ 2. Основные направления и меры виктимологической профилактики 
 
 

Исходя из уровня современных исследований виктимологии, можно 

заключить, что она выросла из учения о жертве преступления и небольшой части 

криминологии, превратившись в науку о потерпевших, объединившую 

несколько дисциплин. Сегодня виктимология изучает процесс виктимизации, то 

есть становление человека жертвой преступления. В будущем возможно, что 

виктимология будет изучать не только жертв преступлений, но и жертв событий, 

не связанных с криминалом. 

Одно из направлений применения знаний виктимологии на практике – это 

виктимологическая профилактика. Она представляет собой специализированные 
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действия социальных институтов, направленные на выявление и устранение 

факторов, обстоятельств и ситуаций, которые стимулируют виктимное 

поведение и, следовательно, способствуют совершению преступлений. Эта 

деятельность также направлена на определение групп риска и конкретных лиц с 

высоким уровнем виктимности, а также на воздействие на них, чтобы 

восстановить или активизировать их защитные свойства. В рамках 

виктимологической профилактики также разрабатываются и совершенствуются 

специальные средства защиты граждан от преступлений и последующей 

виктимизации. 

По мнению Д.В. Ривмана, виктимологическая профилактика означает 

целенаправленное специализированное воздействие на лиц с неправомерным 

или аморальным поведением, а также на факторы, вызывающие виктимность, 

связанную с этим поведением. В равной степени она ориентирована на факторы 

и лица, которые могут стать жертвами, несмотря на их положительное 

поведение. 

Основной задачей виктимологического направления в преступно-правовой 

сфере является эффективная профилактика преступлений путем максимального 

использования внутренних ресурсов человека и направления их на самого себя, 

а также устранения факторов, которые могут повысить уязвимость отдельных 

лиц или групп лиц перед преступными посягательствами. 

Традиционно выделяют несколько видов виктимологической 

профилактики, аналогичных профилактике преступлений в общем: 

Общая виктимологическая профилактика, которая включает в себя 

выявление причин преступлений и условий, которые способствуют их 

совершению, если они связаны с личностью и поведением потенциальных жертв, 

а также устранение этих причин и условий. 

Индивидуальная виктимологическая профилактика, которая направлена на 

выявление лиц, которые могут быть особенно уязвимыми для преступлений, и 

на организацию мер по их воспитанию, обучению и обеспечению личной 

безопасности. 
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Видовая виктимологическая профилактика, которая направлена на работу 

с жертвами определенных видов преступлений, таких как изнасилования, кражи 

и т.д. 

Неотложная виктимологическая профилактика, которая включает в себя 

предотвращение конкретных замышляемых и подготавливаемых преступлений 

с использованием защитных ресурсов потенциальной жертвы, а также 

тактических возможностей, которые возникают при организации 

профилактической работы с потерпевшими. 

Давайте рассмотрим законодательную базу, на которой основывается 

профилактика преступлений против потерпевших. Правовые нормы могут быть 

сгруппированы следующим образом: 

Нормы, связанные с выявлением обстоятельств, которые способствовали 

совершению преступления, и принятием мер для их устранения. Это также 

включает изучение роли потерпевшего в механизме преступления. 

Нормы, направленные на обеспечение безопасности потерпевших и 

возмещение им вреда, причиненного преступлением. 

Нормы, которые регулируют другие направления профилактики 

преступлений против потерпевших. 

В России действует множество правозащитных организаций, которые 

занимаются повышением правовой грамотности населения и защитой прав 

граждан. Кроме того, во многих регионах существуют кризисные центры для 

жертв преступлений, которые предоставляют психологическую и социальную 

поддержку. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ определяет правовой статус 

потерпевшего и наделяет его процессуальными правами, которые обеспечивают 

возможность участвовать в уголовном преследовании ст.ст. 22, 42 УПК РФ. 

Кроме того, в законодательство были внесены нововведения, направленные на 

обеспечение безопасности потерпевших. Например, ст. 11 УПК РФ 

предусматривает принятие мер безопасности при наличии информации об 

угрозах   в   адрес   потерпевшего   и   его   близких.   Дополнительные   нормы, 
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обеспечивающие правовой механизм для обеспечения безопасности 

потерпевших, содержатся в законе «Об оперативно-розыскной деятельности» и 

в законе «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов». Организации 

правозащитного направления также предоставляют широкий спектр 

юридических услуг, проводят семинары, тренинги и выпускают памятки для 

населения о законных способах защиты. 

В России существует достаточно подробная законодательная база, которая 

определяет права потерпевших и направлена на их защиту. Некоторые из этих 

правовых норм направлены на выявление обстоятельств, которые 

способствовали совершению преступления, а также на устранение этих 

обстоятельств. Другие нормы направлены на обеспечение безопасности 

потерпевших и возмещение им вреда, причиненного преступлением. 

Кроме того, в России действуют тысячи правозащитных общественных 

организаций, которые занимаются повышением правовой грамотности 

населения и защитой прав граждан. Во многих регионах страны существуют 

кризисные центры для жертв преступлений, где пострадавшие могут получить 

психологическую и социальную поддержку. 

Некоммерческие организации правозащитного направления оказывают 

широкий спектр юридических услуг, проводят семинары, тренинги и выпускают 

памятки для населения о законных способах защиты своих прав. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ определяет процессуальные права 

потерпевшего и обеспечивает ему возможность участвовать в уголовном 

преследовании. Кроме того, в последнее время были внесены ряд нововведений 

в процессуальное законодательство, направленных на обеспечение безопасности 

потерпевшего. 

Также существуют нормы, обеспечивающие правовой механизм для 

обеспечения безопасности потерпевших, содержащиеся в законе «Об 

оперативно-розыскной деятельности» и законе «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». В 
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целом, законодательная база, направленная на защиту прав потерпевших, 

достаточно развита и охватывает множество аспектов. 

В 2019 году МВД РФ утвердило Инструкцию по организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции, которая была связана 

с улучшением работы полиции и повышением ее авторитета среди 

населения, а также среди молодых специалистов. Главной целью данного 

документа было сделать участковых уполномоченных  полиции 

надежными помощниками для людей в трудных ситуациях. 

Согласно данной инструкции, участковый уполномоченный полиции 

наделен большим объемом обязанностей, включая такие важные 

виктимологические меры, как защита потерпевших, свидетелей и других 

лиц, содействие в раскрытии преступлений, участие в обеспечении защиты 

граждан от групп риска, проведение разъяснительной работы о средствах 

правомерной защиты и самообороны от преступлений, а также контроль за 

своевременным принятием мер по устранению причин и условий, 

способствующих совершению преступлений.1 

Очевидно, что обязанности участкового уполномоченного полиции 

включают в себя многое, связанное с предотвращением  преступлений, 

хотя мы перечислили только некоторые из них. В соответствии с 

определенным документом, выдается паспорт на административный 

участок, который содержит информацию о жителях данной территории, 

включая данные о ранее судимых людях, освобожденных от уголовной 

ответственности, а также о тех, кто совершает правонарушения в семейно- 

бытовой сфере и т.д. Такой подход 
 
 
 

 

1 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 
административном участке и организации этой деятельности [Электронный ресурс] : приказ 
МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 Документ опубликован не был. Доступ из справ.- 
правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения: 10.04.2023). 
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позволяет участковому уполномоченному полиции контролировать 

обстановку на территории и предоставлять оперативную информацию 

следствию в случае необходимости. 

В некоторых регионах России проводятся факультативные уроки права для 

школьников в качестве эксперимента, на которых сотрудники МВД знакомят 

подростков с тем, как нужно действовать в случае преступления и как его можно 

предотвратить. Ученикам выдаются специальные брошюры, подготовленные 

МВД РФ например, «Если случилась беда». Полагаю, что такие мероприятия 

способствуют укреплению доверия к правоохранительным органам и снижению 

уровня преступности среди молодежи. 

В России придерживаются идеи о необходимости проведения научно- 

практических исследований в области полицейской деонтологии – науки, 

изучающей социальные, профессионально-этические и организационно- 

управленческие нормы и принципы должного поведения сотрудников полиции 

при выполнении служебных обязанностей, соответствующих их социальной 

роли и функции. Кодекс профессиональной этики сотрудника органов МВД РФ, 

созданный на основе этой науки, широко используется в профессиональной 

ориентации, подготовке профессиональных кадров, работе с персоналом, оценке 

их деятельности и контроле. 

Одним из эффективных способов снижения негативного отношения 

граждан к полиции является обеспечение деонтологического подхода к 

подготовке полицейских кадров, включая участковых уполномоченных 

полиции. Такой подход поможет предотвратить нарушения прав человека, 

злоупотребления, которые могут быть допущены сотрудниками 

правоохранительных органов. Если государство обеспечит безопасность и 

уважительное отношение со стороны должностных лиц полиции и прокуратуры, 

то граждане будут готовы оказывать содействие судопроизводству. Институт 

участковых уполномоченных может стать «мостом» доверия между населением 

и правоохранительными структурами, повысив эффективность борьбы с 

преступностью. Кроме того, участковые полиции и сотрудники следственных 
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органов должны быть обучены психологическим тонкостям работы с 

потерпевшими, особенно при насильственных преступлениях. 

Хотя существует достаточно сильная правовая основа для осуществления 

мер виктимологической профилактики, нормы, регулирующие эту область, 

разбросаны по различным источникам, что затрудняет их применение. 

Я считаю, что законодательство в области профилактики преступлений в 

целом и виктимологической профилактики в частности нуждается в 

упорядочивании, в том числе в принятии законов, направленных на 

предотвращение преступлений и защиту прав и интересов людей, помогающих 

в уголовном судопроизводстве. Необходимо разработать систему мер по 

виктимологической профилактике и определить ответственность компетентных 

органов и должностных лиц за их выполнение. Нормы по виктимологической 

профилактике должны быть обязательными и контролироваться прокуратурой и 

судом. 

Международное сообщество давно признало важность проведения 

виктимологической профилактики. ООН признает необходимость создания 

руководства, которое будет содержать перечень комплексных мер для 

предупреждения виктимизации, защиты, оказания помощи и выплаты 

компенсаций жертвам преступлений и злоупотреблений властью. Это 

руководство следует использовать в соответствии с правовыми, социальными, 

культурными и экономическими условиями каждой страны, а также с учетом 

важной роли неправительственных организаций в этой области. Мы считаем, что 

разработка комплекса мер виктимологической профилактики является 

необходимой и эффективно проводится во многих странах. 
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ГЛАВА 4. РОЛЬ ВИКТИМОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

§ 1. Оптимизация деятельности ОВД по виктимологическому 

предупреждению преступлений 

 

В современном обществе преступность остается одной из наиболее 

актуальных и серьезных проблем. Преступления наносят вред не только сами по 

себе, но и оставляют долгосрочные негативные последствия для жертв, их 

близких и общества в целом. В такой ситуации важным является не только 

расследование преступлений, но и их предупреждение, что становится 

возможным благодаря применению мер виктимологической профилактики. В 

данной главе рассматривается роль виктимологии в деятельности органов 

внутренних дел, ее влияние на работу правоохранительных органов и их 

взаимодействие с обществом. 

В современных условиях защита прав и свобод человека становится все 

более актуальной темой в обществе. Один из важных аспектов в этой сфере – 

виктимологическое предупреждение преступлений. Органы внутренних дел 

имеют ключевую роль в обеспечении безопасности граждан и предотвращении 

преступлений, в том числе и на основе виктимологических данных. 

Цель данной главы – исследовать вопросы оптимизации деятельности 

органов внутренних дел по виктимологическому предупреждению 

преступлений. В рамках главы будут рассмотрены основные проблемы и вызовы, 

которые возникают в работе ОВД в этой сфере, а также предложены 

практические рекомендации по оптимизации деятельности на основе анализа 

современных тенденций и эффективных методов работы. 

Виктимологическая профилактика – это комплекс мер, направленных на 

предупреждение преступлений, связанных с насилием, защиту прав и интересов 

жертв и снижение уровня виктимизации населения. В ее основе лежит изучение 
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характеристик жертв и преступников, их взаимоотношений и факторов, 

влияющих на совершение преступлений. 

Среди мер виктимологической профилактики можно выделить: 

Профилактику насилия в семье и насилия над детьми; 

Профилактику домашнего насилия; 

Создание системы доверия и поддержки для жертв преступлений; 

Обеспечение безопасности общественных мест и повышение уровня 

осведомленности граждан о мерах предосторожности; 

Обучение правилам безопасности и самозащите для различных категорий 

населения. 

Особое внимание в виктимологической профилактике уделяется работе с 

потенциальными жертвами, в том числе детьми и подростками. Важным 

аспектом является также формирование у граждан уважительного отношения к 

правам других людей и принятие норм безопасного поведения в обществе. 

Предотвращение преступлений является важной задачей для всех 

правоохранительных органов. Использование виктимологических данных при 

решении этой задачи является необходимым компонентом. 

Одним из методов предотвращения преступлений на основе 

виктимологических данных является создание профилей преступников и 

потенциальных жертв. Это позволяет лучше понимать мотивы преступников и 

выявлять уязвимые места потенциальных жертв, что помогает принимать более 

эффективные меры по их защите. 

Еще одним методом предотвращения преступлений является 

использование технологий и аналитических инструментов, которые позволяют 

анализировать большие объемы данных и выявлять скрытые закономерности и 

связи. Это может помочь в выявлении потенциальных угроз и преступных схем, 

что позволяет принимать более эффективные меры по их предотвращению. 

Также важным методом предотвращения преступлений является работа с 

местным     сообществом     и     организациями,     что     помогает     повышать 
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осведомленность людей о преступлениях и мерах защиты, а также создавать 

условия для уменьшения вероятности совершения преступлений. 

Работа органов внутренних дел по предупреждению преступлений и 

защите прав граждан имеет огромное значение для обеспечения безопасности и 

защиты правопорядка в обществе. Однако, в работе с преступными агрессорами 

и жертвами преступлений, возникают ряд сложностей и вызовов, требующих 

комплексных решений. 

Одной из главных проблем является отсутствие полной информации о 

преступлении и жертвах. В ряде случаев жертвы не сообщают о случившемся в 

полицию, боясь репрессий со стороны преступников или не зная, как защитить 

свои права. Это затрудняет работу органов внутренних дел и ведет к 

недостаточной эффективности виктимологической профилактики. 

Еще одной проблемой является недостаточное количество специалистов в 

области виктимологии в органах внутренних дел. Необходимо повышение 

квалификации сотрудников по вопросам работы с жертвами, предупреждения 

преступлений и защиты их прав. 

Также важным вызовом является современный характер преступлений, 

которые становятся все более сложными и утонченными. Для эффективного 

противодействия новым видам преступлений необходимо внедрять современные 

методы и технологии, такие как использование информационных систем и баз 

данных для анализа статистических данных о преступлениях, а также внедрение 

механизмов психологической поддержки жертв преступлений. 

Оптимизация деятельности органов внутренних дел в этой сфере возможна 

при использовании комплексного подхода, включающего в себя как 

технологические инновации, так и развитие профессиональных навыков 

сотрудников. Сотрудничество с другими государственными органами, 

неправительственными организациями и общественностью также является 

важным элементом работы в этой области. 

В литературе существует множество исследований и рекомендаций по 

оптимизации работы органов внутренних дел 
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Другая проблема, с которой сталкиваются сотрудники ОВД, - это 

недостаточное внимание к жертвам преступлений. Часто они оказываются 

запутанными в бюрократических процедурах и не получают необходимой 

помощи и поддержки. В связи с этим, важно развивать и усиливать работу по 

виктимологическому предупреждению, проводить обучающие программы для 

сотрудников ОВД, а также расширять сотрудничество между ОВД и другими 

организациями, занимающимися поддержкой жертв преступлений. 

Для оптимизации деятельности ОВД по виктимологическому 

предупреждению преступлений необходимо использовать новые технологии и 

методы работы, а также обеспечить качественное взаимодействие между 

сотрудниками различных подразделений. Одним из методов может стать 

использование системы анализа и прогнозирования преступной обстановки, 

которая поможет выявлять потенциально опасные зоны и предотвращать 

возможные преступления. 

Также важным является обучение сотрудников ОВД в области 

виктимологии и психологии жертв преступлений, чтобы они могли наиболее 

эффективно работать с ними и оказывать необходимую поддержку.1 

В заключении можно отметить, что оптимизация деятельности ОВД по 

виктимологическому предупреждению преступлений является актуальной и 

важной задачей в настоящее время. Необходимо усиливать работу в этом 

направлении и развивать новые методы и подходы, чтобы обеспечить 

безопасность и защиту прав граждан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / В. В. Агафонов [и 
др.] ; под общей редакцией В. В. Агафонова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 449 с. — Высшее образование. — ISBN 978-5-534- 
06449-0.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт   [сайт].   — 
URL: https://urait.ru/bcode/516283 (дата обращения: 19.04.2023). 

https://urait.ru/bcode/516283
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

В результате проведенного исследования были выявлены следующие 

выводы о виктимологической профилактике. Эта профилактика может быть 

рассмотрена в узком и широком смысле. В узком смысле ее основной задачей 

является изучение жертв преступлений, включая взаимоотношения между 

преступником и жертвой до, в момент и после совершения преступления, а также 

все условия, связанные с данным преступлением. В широком смысле 

виктимологическая профилактика включает в себя все жертвы, включая тех, кто 

пострадал от других видов насилия. 

В виктимологической профилактике существует своя система, которая 

включает в себя уровни, объекты и субъекты профилактики. Традиционно 

выделяются три уровня профилактики: общесоциальный, специальный и 

индивидуальный. На каждом уровне существуют свои объекты профилактики. 

На общесоциальном уровне объектом профилактики является любой человек, 

независимо от его индивидуальной виктимности. На специальном уровне 

объектами являются отдельные группы людей, которые имеют повышенную 

виктимность. На индивидуальном уровне объектом является конкретное лицо. 

Субъекты виктимологической профилактики могут быть 

специализированными и неспециализированными. К специализированным 

субъектам относятся федеральные органы государственной власти и местного 

самоуправления, которые устанавливают основные направления, задачи и 

функции виктимологической профилактики. К таким субъектам относятся также 

правоохранительные органы, образовательные учреждения, органы 

здравоохранения, социальной защиты и занятости населения. К 

неспециализированным субъектам относятся все негосударственные 

организации, группы, объединения, профсоюзы, молодежные формирования, 

учреждения физической культуры и спорта и другие. 

Проанализировав оптимизацию деятельности органов внутренних дел 

ОВД в вопросах виктимологического предупреждения преступлений, можно 
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сделать вывод, что деятельность ОВД неразрывно связана с жизнедеятельностью 

общества и должна способствовать общему процессу обеспечения безопасности 

Российской Федерации, где важнейшую роль играют меры предупреждения. 

Эффективность этих мер способствует обеспечению национальной 

безопасности, улучшению качества жизни граждан, укреплению политической 

стабильности в обществе, обеспечению государственной и общественной 

безопасности, повышению конкурентоспособности и международного престижа 

Российской Федерации. 
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Приложение 1 
 
 

 
 

Рис. 1 
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Приложение 2 
 

 

Рис. 2 
Динамика преступлений экономической направленности 

в федеральных округах (на территории) в 2022 г. 
Федеральные округа (территория) 
Российской Федерации 

К оличество 
преступлений 

Прирост к 2021 г., 
% 

Центральный ФО 27 580 –1,8 
Северо-Западный ФО 7 806 –16,4 
Северо-Кавказский ФО 6 933 –10,7 
Южный ФО 13 131 –2,4 
Приволжский ФО 22 405 +0,2 
Уральский ФО 8 375 –8,5 
Сибирский ФО 11 213 –1,8 
Дальневосточный ФО 4 750 –22,8 
ФТ «Сириус» 118 +1585,7 

 

Рис. 3 
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Приложение 3 
Субъекты Российской Федерации с наибольшим количеством 

зарегистрированных  киберпреступлений 
 Российская Федерация 

и ее субъекты 2018 2019 2020 2021 2022 

 Российская Федерация 174 674 294 409 510 396 517 722 522 065 
1 г. Москва 13 644 23 580 54 707 56 354 50 503 
2 Краснодарский край 6 407 11 331 18 997 22 289 22 603 
3 г. Санкт-Петербург 761 2 213 19 488 21 989 20 663 
4 Челябинская область 6 205 9 601 15 259 17 877 17 281 
5 Республика Татарстан 5 904 10 095 16 231 17 572 17 993 
6 Ростовская область 3 883 7 297 13 403 12 716 13 642 
7 Республика Башкортостан 3 614 7 571 13 348 12 667 13 462 
8 Московская область 2 417 4 115 9 382 12 641 15 061 
9 Свердловская область 5 320 8 509 13 305 11 980 11 794 
10 Красноярский край 4 728 7 811 12 278 11 926 11 247 
11 Кемеровская область 4 957 7 866 11 437 11 447 10 227 
12 Пермский край 4 401 8 164 11 063 11 017 10 786 
13 Нижегородская область 3 437 7 515 11 290 10 703 11 050 
14 Алтайский край 4 152 6 108 10 292 10 631 10 663 
15 Самарская область 3 637 5 729 10 609 10 395 11 468 
16 Волгоградская область 2 761 5 719 8 563 9 769 9 230 
17 Ставропольский край 3 358 5 479 9 271 9 524 9 734 

 

Рис. 4 
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