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ВВЕДЕНИЕ 

В контексте обеспечения законности и правопорядка в России особое внимание 

уделяется защите прав тех, кто пострадал от преступных действий. Законность 

охватывает своими действиями как частную, так и публичную сферу жизни 

общества. Законность гармонизирует общественные отношения, гарантируя 

справедливую дифференциацию интересов людей. Поэтому обеспечение 

законности является важной задачей государственной власти, а 

правоохранительные органы должны незамедлительно обращать внимание на 

правонарушения и защищать пострадавших от правонарушений, тем самым 

способствуя безопасности общества. Состояние законности непосредственно 

определяет условия существования граждан, а законность имеет не только 

теоретическое, но также социальное и практическое значение. В условиях, когда 

режима законности в государстве не существует, жизнь граждан в таком 

государстве фактически сводится даже не к существованию, а выживанию. 

Основанные на Конституции РФ, эти усилия направлены на гарантирование 

безопасности и защищенности прав граждан, а также юридических лиц от 

преступных угроз. Существенно, что задачи по обеспечению безопасности 

персоны выходят за рамки борьбы с преступниками, замышляющими или 

совершающими преступления. 

 Современная преступность в России характеризуется сложным и 

разрушительным характером, что делает её одним из основных 

дестабилизирующих факторов общества. Статистика, отражающая количество 

жертв преступлений, не в полной мере отображает реальное положение дел, что 

свидетельствует о скрытой стороне этой проблемы. В этом контексте 

виктимология, наука о потерпевших от преступлений, приобретает особую 

значимость, указывая на необходимость разработки новых подходов к 

превентивным мерам. 

 Тем не менее, в России отсутствует обоснованная виктимологическая 

политика на государственном уровне, что приводит к дисгармонии в 

законодательстве по защите жертв преступлений. Существующие теоретические 
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разработки в области криминальной виктимологии не находят достаточного 

применения в практике. Так, например, законопроекты, касающиеся 

профилактики преступлений, долго обсуждались и принимались без учёта 

виктимологических аспектов. 

 Следует подчеркнуть актуальность вопроса интеграции 

виктимологических теорий в государственное регулирование. Особенно 

важными являются исследования и практическое внедрение методов 

предупреждения виктимизации, которые, помимо решения социальных задач, 

повышают эффективность борьбы с преступностью. Зарубежный опыт уже 

акцентирует внимание на виктимологическом компоненте в деятельности 

государственных органов и институтов гражданского общества. В России данное 

направление активно развивается в различных отраслях права и гуманитарных 

науках, что подчёркивает его значимость и необходимость дальнейшего 

изучения и внедрения. 

Объектом данного исследования являются преступления, совершаемые в 

отношении представителей власти. Это включает анализ различных видов 

преступлений, направленных против лиц, осуществляющих публичные функции 

государства или муниципального управления, таких как государственные 

служащие, судьи, полицейские, и другие лица, выполняющие административные 

полномочия. 

Предметом исследования являются виктимологические аспекты в 

контексте предупреждения преступлений против представителей власти. Особое 

внимание уделяется идентификации факторов, способствующих возникновению 

таких преступлений, анализу механизмов их предупреждения, а также 

разработке методов защиты потенциальных жертв. Исследуются правовые, 

социальные, психологические и другие условия, которые могут повышать риски 

виктимизации представителей власти, а также рассматриваются возможные 

стратегии реагирования и профилактики, включая восстановительное 

правосудие и другие виктимологические подходы. 
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 Цель данного исследования заключается в глубоком анализе процесса 

виктимизации в российском обществе в контексте криминальных угроз, в 

научном обосновании концепции виктимологического противодействия 

преступности, а также в определении её роли в системе криминологического 

предотвращения преступности. Ключевой задачей является разработка и 

апробация модели виктимологического противодействия преступности в 

условиях Российской Федерации, а также определение критериев и показателей 

её эффективности в современном обществе. 

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

 1. Исследовать и систематизировать существующие доктринальные 

подходы к виктимологическому воздействию на преступность в рамках 

криминологических теорий. 

 2. Сформулировать и раскрыть сущность и природу виктимологического 

противодействия преступности. 

 3. Проанализировать международные правовые акты, регулирующие 

защиту жертв преступлений, и выявить проблемы их реализации в российском 

контексте. 

 4. Рассмотреть природу и сущность виктимологического противодействия 

преступности, выделить его методологические основы. 

 5. Исследовать и проанализировать современную криминолого-правовую 

характеристику виктимизации в российском обществе. 

 Структура работы отвечает целям и задачам исследования, состоит из 

введения, двух глав, включающих 6 параграфов, заключения, списка 

используемой литературы. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

§1. Генезис виктимологического противодействия преступности в 

контексте криминологических теорий  

 Исследование виктимологических аспектов преступности привлекает 

внимание многих ученых как в России, так и за рубежом, и это обусловлено 

следующими факторами. Виктимология, возникшая на пересечении 

криминологии и междисциплинарных исследований, делает невозможным 

анализ преступности без учета взаимосвязей между этими двумя науками. 

 Криминология, как изучение факторов, способствующих преступности и 

мер её предупреждения, и виктимология, как наука о жертве, формируют основу 

для нового направления исследований. Это направление, как подчеркивает     

Д.В. Ривман, охватывает жизнедеятельность человека в контексте его статуса 

жертвы преступления. 

 Виктимологическое направление в криминологии должно включать в себя 

исследования, связанные не только с жертвами преступлений, но и с активными 

методами воздействия на преступность. В этом контексте особо ценным является 

подход В. И. Авдийского, который считает, что в рамках виктимологии 

криминологии следует исследовать личность и поведение потерпевших для 

разработки стратегий профилактики правонарушений1. 

 Однако в научной среде нет единого мнения относительно названия этой 

новой отрасли знаний. Известны различные термины, такие как 

«криминологическая виктимология», «антивиктимогенная криминология», 

«криминалистическая виктимология», каждый из которых подчеркивает 

определенный аспект взаимодействия между жертвой и преступником. 

 
1 Криминология:  учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.]; под редакцией                      

В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. С. 167. (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17544-8. — URL: 

https://urait.ru/bcode/533298 (дата обращения: 17.02.2024). 
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 В связи с этим, в рамках данного исследования предлагается использовать 

термин «виктимологическая криминология». Этот термин наилучшим образом 

отражает суть науки, изучающей взаимосвязь жертвы и преступника в условиях 

кримино-виктимогенной ситуации. Практическое значение виктимологии 

подтверждается и тем фактом, что большинство специализированных словарей 

связывают этот термин с латинским victima – «жертва». 

 Вклад в изучение и развитие виктимологии в российской криминологии 

внесли такие ученые, как Н.И. Бумаженко, В.И. Задорожный, Т.В. Варчук,        

К.В. Вишневецкий и другие, чьи работы посвящены формированию и развитию 

этой научной области. 

 Исследование виктимологических аспектов преступности, как указывает 

Антонян Ю. М., переживает несколько этапов своего развития. Она выделяет три 

основных периода: древний, теологический и постдогматический. Каждый из 

них характеризуется уникальными взглядами на феномен виктимности и методы 

её предупреждения. Однако можно выделить два общих этапа в генезисе 

виктимологической мысли: донаучный и научный1. 

 Донаучный этап, продолжавшийся в течение нескольких тысячелетий, 

требует отдельного монографического исследования. Виктимологическая 

мысль, тесно связанная с философией и мудрецами, начала формироваться 

вместе с криминологической мыслью. Идеи виктимологии можно проследить в 

древних мифах, устном народном творчестве, религиозной литературе, 

художественных произведениях и древних юридических документах. 

 Например, в мифе об Оресте заложена идея о смягчении ответственности 

преступника из-за вины жертвы, что стало основой для справедливого 

правосудия в Древнем мире. Будда (Сидтарх Гаутами Шакья-Муни) полагал, что 

зло, совершенное лицом, возвращается к нему, что отображает связь между 

поведением жертвы и преступника. 

 
1 Антонян Ю. М. Криминология: учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. С. 166. (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-17544-8. — URL : https://urait.ru/bcode/533298 (дата обращения: 17.02.2024). 
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 В истории философии права особое место занимают концепции Сократа, 

Платона, Аристотеля и других мыслителей, которые рассматривали негативные 

социальные явления, включая преступность. 

 Мировые религии, особенно христианство, также внесли свой вклад в 

развитие виктимологической мысли, изменяя общественное восприятие жертвы. 

В эпоху Ренессанса преступное поведение объяснялось исключительно злой 

волей индивида, исключая возможность влияния жертвы на действия 

преступника. 

 Собственно, научный этап виктимологии начался в американской 

социологии и продолжился в рамках зарубежной криминологии. Основой для 

возникновения виктимологической теории послужили философские учения и 

концепции классиков философии права, а также работы представителей 

позитивистской школы уголовного права. 

 Основоположниками виктимологического направления в зарубежной 

криминологии являются Г. Гентинг, Р. Гассер, Б. Мендельсон, М. Вольфганг,      

Э. Фатах и другие. Многие зарубежные социологи и криминологи также внесли 

значительный вклад в исследование виктимологических аспектов. 

 Развитие виктимологии как отдельного направления криминологических 

исследований было обусловлено социальными и политическими изменениями    

в обществе, а также изменениями в сфере социальной помощи и правозащиты. 

Эти и другие факторы способствовали формированию виктимологии как 

научной дисциплины, акцентирующей внимание на жертве преступления. 

 Изучая виктимологическое направление, В.А. Туляков подчеркивал, что 

изменения в социальных взаимодействиях привели к увеличению преступности 

и злоупотреблений властью, что не могло быть объяснено только в рамках 

классических криминологических концепций. Это породило потребность в 

новом направлении - виктимологии. Под влиянием идей Б. Мендельсона,              

Г. Гентинга, Р. Гассера и других криминологов в конце 1940-х годов возникла 

виктимология, предлагающая междисциплинарный подход к теме жертвы 

преступления. Это направление рассматривало жертву как активного участника 
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преступления, исследование которого, по мнению Мендельсона, могло 

способствовать более эффективному предупреждению преступлений. 

 Бобровничий И. Н. отмечал, что различные аспекты проблемы жертвы 

преступления издавна были интуитивно понятны, но системное рассмотрение в 

криминологии началось только с появлением виктимологии. В 1947 году 

Мендельсон впервые использовал термин «виктимология», обсуждая роль 

жертвы в преступлении, особенно в случаях, когда жертва сама провоцирует 

преступление1. 

 Научный оборот термина «виктимология» предложил ввести Ф. Вертхам в 

1948 году. Это направление должно было систематически исследовать 

отношения между преступником и жертвой. М. Э. Вольфганг провел 

исследование, показавшее, что во многих случаях жертва является прямым 

провокатором убийства2. 

 В 1960–1970-е годы приоритет получили прикладные аспекты 

виктимологии, направленные на анализ и минимизацию виктимогенных 

ситуаций и на защиту и реабилитацию жертв. С. Шафер предложил новую 

теорию криминальной жертвы, основанную на «факторе ответственности». 

Развитие «теоретической виктимологии» содействовало глубокому пониманию 

феномена преступности, изучению роли жертвы и выработке мер 

профилактического воздействия. В зарубежных странах были разработаны и 

приняты нормативные акты, предусматривающие особое отношение к жертвам 

насилия, что способствовало укреплению правовых основ защиты жертв 

преступлений и повышению общественного доверия к системе правосудия. 

 Исследования в области виктимологии, проведенные с использованием 

специфических методов этой дисциплины, оказали значительное влияние на 

развитие законодательства и практики помощи жертвам преступлений в разных 

 
1 Бобровничий И. Н. Виктимологические аспекты преступлений против личности: 

социологический анализ // Социология и право. 2022. С. 2. (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-17544-8. — URL : https://urait.ru/bcode/533298 (дата обращения: 17.02.2024). 
2 Козаченко И. Я. Криминология : учебник и практикум для вузов / И. Я. Козаченко, К. 

В. Корсаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. С. 124. (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-17544-8. — URL : https://urait.ru/bcode/533298 (дата обращения: 17.02.2024). 
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странах. В Великобритании, Национальная ассоциация по оказанию помощи 

жертвам преступлений реализовала более двухсот специализированных 

проектов, направленных на помощь пострадавшим и компенсацию ущерба. 

Аналогичные законодательные инициативы были приняты в Австралии, Новой 

Зеландии, Канаде, Японии и большинстве европейских стран, где были созданы 

государственные и общественные фонды для возмещения ущерба 

потерпевшим.  На международном уровне значительным шагом стало принятие 

Конвенции Совета Европы по компенсации жертвам насильственных 

преступлений в 1983 году, устанавливающей минимальный стандарт 

обеспечения государственной компенсации жертвам. В 1985 году Седьмой 

Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями утвердил Декларацию об основных принципах отправления 

правосудия в отношении жертв преступления и злоупотребления властью, 

которая позже была принята Генеральной Ассамблеей ООН1. 

 Эти исследования фокусировались на анализе допреступного поведения 

жертвы и ее роли в развитии противоправного деяния. Различные типы 

поведения жертв позволяют создать множество концептуальных моделей их 

ролей в преступных действиях. 

 В 2000 году Бен-Давид представил концепцию «жертвы виктимологии», 

акцентируя внимание на индивидуальных потребностях и самосознании жертвы. 

В современной виктимологической теории создаются уникальные подходы, 

направленные на изменение восприятия виктимизации с индивидуального на 

институциональный уровень. 

 С начала XXI века зарубежные исследователи уделяют особое внимание 

реализации виктимологического законодательства и профилактическим 

аспектам, включая проблемы эффективности реабилитационных и 

просветительских мер. Особое внимание уделяется предупреждению насилия в 

 
1 Вишневецкий К.В., Ахмедов М.Б.  Становление виктимологии как науки // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. №2. С. 113-116. 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17544-8. — URL: https://urait.ru/bcode/533298 (дата 

обращения: 17.02.2024).  
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отношении детей и женщин, а также изучению причин виктимизации в 

различных социальных группах. 

 В России первые разработки в области виктимологии начались в 1960-х 

годах, причем значительный вклад внесли Л.В. Франк и Д.В. Ривман. В 1970–

1980-е годы начали формироваться основные научные виктимологические 

школы, включая ленинградскую школу Д.В. Ривмана. 

 Таким образом, виктимология как самостоятельная научная дисциплина 

способствовала пониманию феномена преступности в целом, выявлению роли 

жертвы в преступном поведении и разработке эффективных мер профилактики 

и восстановления нарушенных прав жертв. В современном мире виктимология 

продолжает расширять свои границы, охватывая все более широкий спектр 

социальных и юридических проблематик. 

 Таким образом, исследования в области виктимологии, проведенные В.Я. 

Рыбальской, А.Л. Репецкой, В.И. Полубинским, В.С. Минской и Г.И. Чечель, а 

также другими учеными, значительно обогатили теоретический и практический 

аспекты этой науки. Они не только разрабатывали концептуальные подходы к 

вопросам виктимологии, но и предлагали практические рекомендации для 

правоохранительных органов, направленные на предупреждение преступлений 

и защиту жертв. 

 Создание «Виктимологической ассоциации» и издание «Вестника 

Виктимологической ассоциации» были важными шагами в развитии этой 

дисциплины в России, хотя, к сожалению, деятельность этих организаций была 

ограничена во времени. 

 Работы Козаченко, И. Я. внесли значительный вклад в развитие 

понятийного аппарата виктимологии, включая введение термина 

«виктимологическая безопасность» и разработку теоретических моделей 

правовой и организационной систем виктимологической профилактики. Эти 

исследования способствовали более эффективной работе правоохранительных 

органов и повышению защищенности общества. 
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 В целом, виктимологические исследования в России охватывают широкий 

спектр вопросов, начиная от изучения психологии жертв преступлений и 

заканчивая разработкой мер по предупреждению преступлений и реабилитации 

пострадавших. Это направление науки продолжает развиваться, обогащаясь 

новыми исследованиями и практическими рекомендациями для повышения 

эффективности борьбы с преступностью и защиты прав жертв. 

§2. Международно-правовые основы обеспечения защиты жертв 

преступлений и их реализация в национальных правовых системах   

Международные правовые акты, включая Декларацию ООН о жертвах 

преступления, обеспечивают общий фреймворк для обращения с жертвами в 

процессе правосудия. Как отмечает Л.В. Брусницын, общий характер этих норм 

обеспечивает их применение в различных правовых системах, в том числе в 

отношении потерпевших от преступлений. Однако, как подчеркивается в отчёте 

Парламентской Ассамблеи Совета Европы, российское законодательство в 

некоторых случаях не соответствует этим международным стандартам, что 

приводит к нарушениям прав жертв. 

В многих странах государство гарантирует жертвам преступления доступ 

к правосудию, безопасность, компенсацию ущерба и информационную 

поддержку. Правоохранительные органы должны информировать жертв о их 

правах и возможностях получения правовой помощи и компенсации. 

Компенсационные фонды обычно формируются из конфискованных средств у 

нарушителей законодательства. 

В Российской Федерации Конституция и другие законы закрепляют защиту 

прав и свобод человека, в том числе потерпевших от преступлений1. 

Федеральные законы, такие как закон о безопасности, о полиции, о 

противодействии терроризму и другие, направлены на защиту жертв. Однако, как 

 
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. . // 

Официальный интернет–портал правовой информации: [сайт] – URL: http://pravo.gov.ru 
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отмечается, в российском законодательстве отсутствуют положения, специально 

защищающие права жертвы преступления, отличные от процессуальной фигуры 

потерпевшего. 

Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного судопроизводства» устанавливает систему 

защиты этих лиц, включая меры безопасности и социальной поддержки. Однако 

закон применяется только к тем, кто признан потерпевшим. 

Для дальнейшего развития защиты жертв преступлений необходимо 

разработать адекватную правовую политику и совершенствовать механизмы 

защиты, создавая концепцию виктимологического противодействия 

преступности. Это поможет обеспечить более эффективную защиту прав и 

интересов жертв преступлений. 

В архитектуре международного права, где переплетаются нормы правовых 

актов различной юрисдикционной принадлежности, особое внимание уделяется 

законодательным механизмам защиты прав индивидов, пострадавших от 

преступных деяний. Эти нормативные документы, охватывающие спектр от 

универсальных до региональных уровней, налагают на национальные 

законодательные органы обязательство по обеспечению защиты жертв 

преступлений. Данная обязанность проистекает из признания важности защиты 

прав человека в контексте уголовного преследования, при этом обеспечивая 

профилактику преступлений через установление правовых запретов, мониторинг 

их исполнения и применение санкций при нарушениях. 

Анализируя научные работы в данной области, в том числе труды               

Красновой А. Е., можно обнаружить утверждение о необходимости 

использования международного опыта для совершенствования механизмов 

правовой защиты пострадавших от преступлений в российском контексте. Этот 

научный дискурс подчеркивает важность внедрения лучших практик и 

стандартов, разработанных на международном уровне, начиная с середины XX 

века, когда был заложен фундамент для формирования международных 

документов, направленных на определение и защиту прав человека. 
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В рамках универсального уровня сформировалась система международных 

документов, закрепляющая стандарты в области защиты прав человека и жертв 

преступлений в контексте уголовного судопроизводства. В числе этих 

фундаментальных документов находятся Всеобщая Декларация прав человека 

1948 года, Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений 

и злоупотреблений властью 1985 года, Конвенция ООН о защите прав человека 

и основных свобод 1950 года, Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 года и другие значимые акты. Эти документы 

устанавливают комплекс прав и свобод, гарантированных каждому индивиду, 

включая равенство перед законом, право на признание правосубъектности и 

доступ к эффективным механизмам правовой защиты в случае нарушения 

основополагающих прав. 

Следовательно, международное правовое регулирование в области защиты 

прав жертв преступлений образует сложную и многоуровневую структуру, 

предполагающую активное взаимодействие и синергию между универсальными, 

региональными и национальными правовыми системами. Это требует от каждого 

государства не только формального принятия международных стандартов, но и 

их действенного воплощения в национальное законодательство и практику, 

направленную на обеспечение и защиту прав каждой жертвы преступления. 

В контексте международного правового регулирования, Декларация 

основных принципов правосудия в отношении жертв преступлений и 

злоупотребления властью 1985 года занимает ключевую позицию, ибо она не 

только интродуцирует международно-правовое определение «жертвы», но и 

устанавливает комплекс требований к обращению с жертвами, акцентируя на 

необходимости соблюдения их достоинства, обеспечения доступа к правосудию 

и обязательности скорейшей компенсации за понесенный ущерб в рамках 

национального законодательства. Этот документ предписывает обязанность 

национальным законодательным органам формировать не только механизмы 

защиты прав жертв, но и обеспечивать им необходимую поддержку на различных 

уровнях: материальном, медицинском, психологическом и социальном. 
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Декларация подробно регламентирует, как должны быть организованы 

судебные и административные процедуры, чтобы они отвечали потребностям 

жертв, включая предоставление информации о процессе и его результатах, 

возможности высказать свои мнения и пожелания, получение адекватной 

поддержки во время судебного разбирательства, минимизацию неудобств, 

защиту личной жизни, обеспечение безопасности жертв и их семей, а также 

предотвращение задержек в рассмотрении дел и исполнении решений о 

компенсации. 

Таким образом, Декларация определяет стратегические направления для 

формирования эффективной и гуманной системы правосудия, ориентированной 

на учет интересов и потребностей жертв преступлений, подчеркивая их право на 

справедливое и чуткое обращение в процессе реализации правовой защиты и 

восстановления. 

Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотребления властью, принятая в 1985 году, играет ключевую роль в 

международном правовом инструментарии, направленном на защиту прав жертв. 

Этот документ не только ввел в международное право определение «жертва», но 

и обозначил обязанности государств по предоставлению правовых гарантий для 

защиты процессуального статуса жертв, включая обеспечение их безопасности, 

оказание необходимой помощи и компенсацию за причиненный ущерб. 

Резолюция ООН от мая 1989 года дополнительно подчеркивает необходимость 

интеграции стандартов и руководящих принципов Декларации в национальные 

системы правосудия, призывая к упрощению доступа жертв к справедливости и 

своевременной компенсации. 

Также акцентируется важность профессиональной подготовки 

специалистов, работающих с жертвами, для повышения их компетенций в 

оказании квалифицированной помощи. Резолюция Экономического и 

Социального Совета и последующие документы, включая Римский статут 

Международного уголовного суда, устанавливают детальные меры для защиты 



16 

жертв и свидетелей, подчеркивая необходимость учета всех релевантных 

обстоятельств, включая возраст, состояние здоровья и характер преступления1. 

Декларация и последующие международные акты обязывают государства 

к адаптации своих законодательных и исполнительных систем с целью 

обеспечения эффективной защиты и поддержки жертв, в том числе через 

создание специализированных механизмов оценки и улучшения качества 

оказываемых услуг. Эти документы служат основой для формирования 

глобального подхода к обеспечению прав и интересов жертв преступлений, 

требуя от государственных структур активных действий по реализации 

принципов и норм, заложенных в международных правовых актах. 

В контексте формирования механизмов защиты жертв преступлений 

важнейшим шагом является создание межведомственного комитета, 

включающего в себя представителей высшего звена ключевых министерств 

(внутренних дел, юстиции, здравоохранения), а также ученых и специалистов 

различных направлений. Отсутствие такого органа в России указывает на 

необходимость разработки комплексной виктимологической политики 

государства, опирающейся на результаты виктимологических исследований. Это 

подчеркивает актуальность и значимость принятия Руководства и Пособия по 

отправлению правосудия для жертв преступлений, предназначенных для органов 

системы правосудия и социального обеспечения. Данные документы предлагают 

конкретные стратегии и программы помощи, акцентируя внимание на 

воздействии виктимизации на потерпевших и необходимости их комплексной 

поддержки2. 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 

дополнительно подчеркивает обязанности государств по предоставлению 

 
1 Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией            

О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 765. 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17544-8. — URL: https://urait.ru/bcode/533298 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
2 Антонян Ю. М. Криминология: учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. С. 190. (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-17544-8. — URL: https://urait.ru/bcode/533298 (дата обращения: 17.02.2024). 
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помощи и защите жертв, а также по созданию условий для их компенсации и 

возмещения ущерба. Этот документ, как и последующие резолюции и 

руководящие принципы, в том числе касающиеся детей-жертв и свидетелей 

преступлений, определяют основные направления для разработки и реализации 

национальных мер по обеспечению прав и интересов жертв1. 

Таким образом, международное сообщество предлагает обширный 

нормативный и методический арсенал для защиты жертв преступлений, требуя 

от государств активизации усилий в этом направлении. Разработка и внедрение 

комплексных программ помощи, основанных на международных стандартах и 

принципах, должны стать приоритетом в национальной виктимологической 

политике, направленной на снижение уровня виктимизации и укрепление 

гарантий безопасности и защиты жертв преступлений. 

В девятом разделе Руководства чётко определена категория «дети-жертвы», 

включающая лиц до восемнадцатилетнего возраста, которые столкнулись с 

виктимизацией, будучи жертвами или свидетелями преступлений. Это 

определение освобождает их от какой-либо ответственности за участие в 

преступлении или за процессы привлечения к ответственности предполагаемых 

нарушителей. Руководство акцентирует внимание на критической уязвимости 

детей и подчеркивает необходимость предоставления специализированной 

защиты, которая соответствовала бы их возрасту, уровню зрелости и 

индивидуальным потребностям. В рамках этих мер особое внимание уделяется 

минимизации рисков вторичной виктимизации, включая обеспечение уважения 

к правам детей, доступ к информации и необходимой помощи, а также 

гарантирование безопасности, возмещение ущерба и предпринятие особых 

шагов для предотвращения повторной травматизации2. 

 
1 Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под общей редакцией            О. 

С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 765. (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17544-8. — URL: https://urait.ru/bcode/533298 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
2 Антонян Ю. М. Криминология: учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. С. 190. (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-17544-8. — URL: https://urait.ru/bcode/533298 (дата обращения: 17.02.2024). 
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Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 2005 года указывает 

на то, что виктимизация может затрагивать как отдельных индивидуумов, так и 

целые группы, подвергаясь коллективной жертвенности. В свете этого были 

приняты «Основные принципы и руководящие положения», которые касаются 

прав жертв на защиту и возмещение ущерба в случаях грубых нарушений 

международных норм прав человека и серьёзных нарушений международного 

гуманитарного права. Эти принципы определяют «жертву» как лицо, понесшее 

ущерб, будь то индивидуально или коллективно, в результате нарушений 

соответствующих норм1. 

Статус жертвы, согласно утвержденным принципам, не зависит от 

успешности идентификации, ареста, судебного преследования или осуждения 

нарушителя, и не обусловлен наличием родственных связей между нарушителем 

и жертвой. Государства обязаны обеспечить жертвам равноправный и 

эффективный доступ к правосудию, адекватное и своевременное возмещение 

ущерба, а также доступ к информации о нарушениях и доступных механизмах 

компенсации. Подчёркивается необходимость защиты жертв, их семей и 

свидетелей от возможного запугивания и репрессий, предоставляя им поддержку 

для успешного доступа к правосудии. 

Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми, принятый 

в 2010 году, акцентирует внимание на защите и помощи жертвам торговли 

людьми, предлагая конкретные шаги для обеспечения их безопасности, 

реабилитации и социальной интеграции. Этот план стимулирует сотрудничество 

между государственными структурами, неправительственными организациями и 

другими элементами гражданского общества для создания эффективной системы 

поддержки жертв, включая обеспечение доступа к компенсации и 

восстановительной справедливости. 

 
1 Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под общей редакцией            О. 

С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 765. (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17544-8. — URL: https://urait.ru/bcode/533298 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
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Международные стандарты и резолюции акцентируют внимание на 

критической необходимости интегрированного подхода к обеспечению прав и 

интересов жертв преступлений, с особым упором на защиту наиболее уязвимых 

слоёв населения, таких как дети. Эти директивы требуют от национальных 

государств активизации усилий по созданию и совершенствованию 

соответствующих правовых и социальных инфраструктур. 

Ведущие международные документы, разработанные под эгидой ООН, 

определяют стратегические направления для стран-участников в области 

обеспечения прав жертв преступлений. Они нацелены на создание гарантий и 

укрепление систем защиты прав жертв, включая обеспечение их защиты и 

предоставление доступа к механизмам компенсации и возмещения ущерба в 

рамках правосудия. Особое внимание уделяется защите лиц, пострадавших от 

грубых нарушений прав человека и международного гуманитарного права, с 

акцентом на детей и другие уязвимые категории жертв1. 

Совет Европы, играющий важную роль в формулировании стандартов и 

принципов в сфере прав человека, также внёс значительный вклад через 

принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Этот документ обязывает государства-члены к активной реализации данных 

стандартов на национальном уровне. Конвенция подчёркивает необходимость 

защиты ключевых прав и свобод каждого человека, включая право на 

безопасность и на справедливый судебный процесс2. 

Тем не менее, несмотря на прогресс в интеграции международных и 

региональных норм в национальное законодательство, остаются проблемы в 

обеспечении защиты прав жертв, особенно в контексте тех, кто остаётся вне поля 

зрения правоохранительных органов. Эти вопросы подчеркивают необходимость 

 
1 Антонян Ю. М. Криминология: учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. С. 190. (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-17544-8. — URL: https://urait.ru/bcode/533298 (дата обращения: 17.02.2024). 
2 Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под общей редакцией            О. 

С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 765. (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17544-8. — URL: https://urait.ru/bcode/533298 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
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дальнейшего укрепления законодательных и практических инструментов для 

защиты жертв, а также расширения возможностей для их компенсации1. 

Резолюция Комитета министров Совета Европы о компенсации 

потерпевшим от преступлений, принятая в 1977 году, подчеркивает важность 

обеспечения доступа к компенсации для пострадавших, особенно в случаях, 

когда виновные лица не могут быть идентифицированы или не способны 

возместить ущерб. Это подчеркивает необходимость государственного 

вмешательства для гарантирования справедливого возмещения ущерба 

потерпевшим, что является ключевым элементом в разработке эффективной 

политики в области виктимологии на международном и национальном уровнях.2. 

Разработка и реализация обширной виктимологической политики требует 

глубокого сотрудничества между государствами, а также международными и 

региональными организациями, чтобы гарантировать защиту и поддержку жертв 

преступлений. Особое внимание уделяется уязвимым категориям, таким как 

дети, а также предоставлению им компенсаций и возмещения ущерба. 

Конвенция Совета Европы 1983 года о возмещении ущерба жертвам 

насильственных преступлений предусматривает обязанности государств 

обеспечить компенсацию жертвам на своей территории, особенно когда 

преступник остаётся неизвестен или неспособен возместить ущерб. Документ 

подчёркивает важность государственной поддержки пострадавших, обеспечивая 

их компенсацию за потерю доходов, медицинские расходы, расходы на похороны 

и поддержку иждивенцев. 

Рекомендации Комитета министров Совета Европы 1985 года о положении 

потерпевшего в уголовном праве и процессе акцентируют на необходимости 

законодательных и практических реформ для защиты прав и интересов жертв. 

Эти рекомендации настаивают на гарантировании личной и имущественной 

 
1 Антонян Ю. М. Криминология: учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. С. 190. (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-17544-8. — URL: https://urait.ru/bcode/533298 (дата обращения: 17.02.2024). 
2 Козаченко И. Я. Криминология: учебник и практикум для вузов / И. Я. Козаченко,      

К. В. Корсаков. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 64. (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-17544-8. — URL: https://urait.ru/bcode/533298 (дата обращения: 17.02.2024). 
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безопасности потерпевших, своевременном возмещении ущерба, а также 

предоставлении права на обжалование действий правоохранительных органов1. 

Рамочное решение Совета Европейского Союза 2001 года о 

процессуальной правоспособности жертв в уголовном судопроизводстве требует 

от государств-участников принять законодательство, обеспечивающее защиту 

основных прав и интересов жертв в процессе уголовного судопроизводства. Это 

решение вводит нормы и положения, признающие достоинство и права 

потерпевших, устанавливая их как приоритет в судебных процедурах. 

Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2012/29/EU, заменяющая 

Рамочное Решение 2001/220/ПВД, направлена на повышение уровня защиты 

жертв преступлений. Директива подчёркивает необходимость уважительного, 

корректного и профессионального отношения к жертвам, защиты от вторичной 

виктимизации, обеспечения доступа к правосудию и возможностей 

восстановления. 

Эти документы отражают системный подход к защите прав жертв, 

подчёркивая важность государственной поддержки и доступа к компенсации, а 

также справедливого судебного разбирательства. Они также укрепляют 

принципы защиты наиболее уязвимых категорий жертв, предоставляя им 

специальные меры поддержки и защиты на всех этапах уголовного процесса. 

В заключении, концепция виктимологического противодействия 

преступности выступает как фундаментальный элемент в стратегиях 

обеспечения общественной безопасности и справедливости. Она направлена на 

укрепление защиты прав жертв, предоставление им доступа к правосудию и 

возможностей для полноценного восстановления. Эффективность такого 

подхода определяется его способностью адаптировать международные 

стандарты и лучшие практики к условиям конкретной юрисдикции, обеспечивая 

при этом всеобъемлющую поддержку и защиту для пострадавших. Важно, чтобы 

 
1 Антонян Ю. М. Криминология: учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. С. 190. (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-17544-8. — URL: https://urait.ru/bcode/533298 (дата обращения: 17.02.2024). 
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будущие усилия были направлены на дальнейшее совершенствование 

законодательной базы, улучшение системы уведомления жертв о их правах и 

доступе к средствам защиты, а также на укрепление взаимодействия между 

различными агентами правоохранительной и судебной системы. Только через 

скоординированные действия можно достичь цели минимизации виктимизации 

и укрепления правовой защиты жертв, делая противодействие преступности 

более эффективным и гуманным. 

§3. Природа и сущность понятия виктимологического противодействия 

преступности 

 Концепция «виктимологического противодействия преступности» 

представляет собой ключевую составляющую современной системы борьбы с 

преступностью, нацеленную на минимизацию виктимизации и укрепление 

защиты прав жертв. Эта область объединяет методы и подходы из криминологии 

и уголовного права для формирования эффективных стратегий, направленных на 

устранение преступлений и обеспечение безопасности потенциальных жертв. 

Основные меры противодействия преступности включают активные действия 

правоохранительных органов, профилактические программы, которые 

адаптированы для устранения условий, способствующих преступной 

деятельности, и стратегии, направленные на реабилитацию и ресоциализацию 

лиц, совершивших преступления. Особенно значимым является 

виктимологический аспект, который фокусируется на информировании жертв о 

их правах, обеспечении доступа к средствам правовой защиты и создании 

условий для восстановительного правосудия. Так, комплексный подход к 

виктимологическому противодействию преступности требует интеграции 

усилий на всех уровнях — от международного до локального, что подразумевает 

разработку и реализацию законодательных инициатив и программ, способных 

предотвратить преступления и защитить жертв. 

Цель концепции «виктимологического противодействия преступности» 

заключается в минимизации виктимизации и укреплении защиты прав жертв. 
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Эта концепция включает в себя активные действия правоохранительных 

органов, профилактические программы и стратегии реабилитации, 

направленные на устранение преступлений и обеспечение безопасности 

потенциальных жертв. 

Проблемы в российском законодательстве: В России проблемы, связанные 

с виктимизацией и защитой прав жертв, частично регулируются Федеральным 

законом "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства" от 20.08.2004 № 119-ФЗ (последняя 

редакция). Однако, несмотря на наличие такого закона, реализация этих прав в 

контексте применения их на практике часто сталкивается с трудностями из-за 

несовершенства правовой базы и проблем в её исполнении. Нормы закона 

нередко имеют декларативный характер, и их эффективное применение 

осложняется отсутствием конкретных механизмов реализации и контроля. 

Способы решения в России: 

1) Усиление законодательной базы для улучшения защиты жертв, включая 

четкое определение их прав в рамках Федерального закона и разработку 

механизмов реализации этих прав. 

2) Разработка и реализация комплексных программ поддержки для жертв, 

включая психологическую и юридическую помощь, на основе положений 

данного закона. 

3) Внедрение образовательных программ для повышения 

осведомленности граждан о их правах и доступных средствах защиты согласно 

Федеральному закону. 

Эти меры могут способствовать более эффективной защите и поддержке 

жертв преступлений, а также укреплению виктимологического противодействия 

преступности в России. 

Зарубежный опыт в области защиты прав жертв преступлений представлен 

различными подходами, которые можно адаптировать и внедрить в России для 

усиления эффективности виктимологического противодействия преступности. 

Вот несколько примеров из разных стран: 
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1) США – Закон о правах жертв преступлений (Crime Victims’ Rights Act) 

гарантирует жертвам преступлений ряд прав, таких как право на защиту в суде, 

право на уведомление о судебных разбирательствах и право на возмещение 

ущерба. В каждом штате функционируют офисы по защите прав жертв, которые 

предоставляют необходимую поддержку и информацию1. 

2) Канада – Закон о жертвах преступлений (Ca№adia№ Victims Bill of 

Rights) устанавливает универсальные права для жертв, включая право на 

информацию, защиту, участие и возмещение ущерба. В Канаде также 

функционируют специализированные службы поддержки, которые предлагают 

консультации и психологическую помощь2. 

3) Европейский Союз – Директива ЕС 2012/29/ЕС устанавливает 

минимальные стандарты по правам, поддержке и защите жертв преступлений. 

Эта директива требует от государств-членов обеспечить жертвам доступ к 

необходимым службам поддержки, право на участие в уголовном процессе и 

право на специализированную помощь3. 

4) Австралия – Национальная стратегия помощи жертвам преступлений 

направлена на улучшение координации между государственными службами и 

неправительственными организациями для обеспечения комплексной 

поддержки жертвам. Программы включают финансовое возмещение и 

поддержку в процессе восстановления. 

5) Великобритания – Введение должности независимого комиссара по 

правам жертв, который рассматривает жалобы и предложения жертв, участвует 

в разработке политики и помогает повышать осведомленность об их правах. 

 
1 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 

злоупотрeбления властью: принята резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 

1985 года// Официальный интернет–портал правовой информации: [сайт] – URL: 

http://pravo.gov.ru. 
2 Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 № 119-ФЗ // Официальный интернет–

портал правовой информации: [сайт] – URL: http://pravo.gov.ru. 
3 Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2012/29/EC от 25 

октября 2012 г. об установлении минимальных стандартов в отношении прав, поддержки и 

защиты жертв преступлений, а также о замене Рамочного Решения 2001/220/ПВД Совета ЕС 

// Официальный интернет–портал правовой информации: [сайт] – URL: http://pravo.gov.ru. 

http://pravo.gov.ru/
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Эти зарубежные примеры демонстрируют важность государственной 

поддержки и разработки специализированных программ, которые могут быть 

адаптированы для улучшения системы защиты жертв в России. Ключевыми 

аспектами являются усиление правовой защиты, доступ к информации и 

ресурсам, а также межведомственное взаимодействие для обеспечения 

комплексной поддержки жертвам. 

 Профилактика преступности, как отмечает В.И. Задорожный, играет 

ключевую роль в системе мер по борьбе с преступностью. Она предусматривает 

реализацию мер, действующих заранее и предвосхищающих возможные 

преступления, что помогает предотвращать вовлечение новых лиц в преступную 

деятельность. Эффективная профилактика включает образовательные 

программы, социальную поддержку, улучшение жизненных условий и создание 

новых рабочих мест, способствующих уменьшению криминогенных факторов в 

обществе. 

 Профилактические меры не ограничиваются только государственной 

инициативой; они требуют активного участия общественных и 

неправительственных организаций, а также отдельных граждан. Эффективная 

профилактика требует координации действий между различными ведомствами, 

включая образовательные учреждения, службы здравоохранения, социальные 

службы и правоохранительные органы. 

 Концепция предотвращения преступлений акцентирует важность 

своевременного выявления и прерывания подготовки к преступным действиям, 

предотвращая их переход в завершенные преступления. Разграничение между 

профилактикой и предотвращением преступности подчеркивает различие в 

подходах: профилактика направлена на долгосрочное устранение причин и 

условий, способствующих преступности, в то время как предотвращение 

сосредоточено на немедленных действиях для остановки совершения 

преступлений. 

 Виктимологическое противодействие преступности в контексте 

предотвращения преступлений включает защиту потенциальных жертв и 
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снижение их уязвимости перед возможной виктимизацией. Это предполагает 

разработку и внедрение мер по информированию о рисках виктимизации, 

обучению навыкам самозащиты и созданию механизмов быстрого реагирования 

на угрозы и попытки преступного воздействия 

 Противодействие преступности — это разнообразные действия, цель 

которых — снизить уровень преступности и сделать общество безопаснее. Этот 

подход включает как непосредственные меры по остановке преступлений, так и 

долгосрочные стратегии для устранения причин, которые приводят к 

преступлениям. В основе эффективной борьбы с преступностью лежит 

сотрудничество между полицией, государственными органами, общественными 

организациями и простыми гражданами. Все они вместе помогают создать 

условия, которые уменьшают риск новых преступлений, укрепляют закон и 

защищают права людей. 

Методы противодействия преступности включают профилактику, которая 

направлена на устранение социальных, экономических и культурных причин 

преступлений, предотвращение, которое фокусируется на блокировке 

непосредственной угрозы, а также оперативные действия по остановке уже 

начавшихся преступлений. Важную роль играют новые технологии, такие как 

кибербезопасность, видеонаблюдение и анализ больших данных, помогающие 

предсказывать и предотвращать преступления. Также важными направлениями 

являются расследования, направленные на выявление и наказание преступников, 

и программы реабилитации, которые помогают правонарушителям вернуться к 

нормальной жизни. 

 Таким образом, противодействие преступности требует 

скоординированных усилий на всех уровнях власти и общества и включает в себя 

разнообразные стратегии и подходы, обеспечивающие комплексное воздействие 

на преступность. Эта система не только реагирует на уже совершенные 

преступления, но и создает условия, препятствующие их возникновению, что 

делает процесс противодействия преступности многогранным и включающим 
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различные аспекты обеспечения общественной безопасности и снижения уровня 

преступности1. 

 Целью системы противодействия преступности являются обеспечение 

должных мер безопасности, повышение уровня защищенности личности, 

общества и государства в целом, снижение уровня преступности и удержание ее 

на определенном уровне (контроль), минимизация и (или) ликвидация 

последствий преступной деятельности;  

 Способами достижения этих целей выступают как ранняя 

профилактическая, предупредительная деятельность, направленная на 

выявление и последующее устранение причин противоправной активности, так 

и борьба с преступностью как таковая, направленная на выявление, 

предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений.  

 Представляется, что противодействие преступности включает в себя 

средства, способы и приемы, которые применяют не только правоохранительные 

органы, но и органы местного самоуправления, общественные и иные 

организации, а также граждане. В связи с этим, полагаем, что субъектами 

противодействия преступности являются федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, институты гражданского общества, 

организации и физические лица в пределах их компетенции.  

 Обобщая же изложенное, следует сказать, что противодействие 

преступности представляет собой систему взаимообусловленных мероприятий, 

нацеленных на обеспечение безопасности охраняемых законом интересов 

граждан, общества и государства2.   

 
1 Хайрусов Д. С. Криминология: учебное пособие для вузов / Д. С. Хайрусов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 178. (Высшее образование). — ISB№ 978-5-534-03992-

4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата обращения: 17.02.2024). 
2 Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под общей редакцией            О. 

С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 765. (Высшее 

образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 



28 

 Здесь нужно добавить, что анализ научного материала по раскрытию и 

уточнению понятийного аппарата проблематики противодействия преступности 

как системы будет способствовать адекватному анализу, уточнению и развитию 

понятийного аппарата проблематики виктимологического противодействия 

преступности. Это необходимо в целях разработки и обоснования научной 

концепции и построения соответствующей концептуальной (структурно-

функциональной) модели виктимологического противодействия преступности в 

России как одного из специфических и незаменимых элементов этой системы.   

 В настоящее время научная база, посвященная вопросам 

виктимологического воздействия на преступность, и соответствующий 

понятийный аппарат находятся на стадии становления. При этом очевидно, что 

противодействие преступности, осуществляемое путем воздействия на лиц, 

совершающих противоправные деяния, не позволяет искоренить преступность в 

целом и добиться необходимого уровня безопасности граждан, общества и 

государства. Это обусловливает поиск новых возможностей воздействия на 

преступность, в том числе предупредительного характера.   

 Бесспорно, что «развитие виктимологического потенциала 

предупредительного воздействия имеет ряд преимуществ: совершенствование 

профилактики преступности; более точное определение размеров латентной 

преступности; расширение возможностей государства в организации 

предупредительного воздействия на преступность благодаря использованию 

материальных и иных ресурсов самих жертв и др.». Вместе с тем, до сих пор 

использованы не все возможности виктимологии при разработке нормативной 

правовой базы противодействия преступной деятельности. Причем даже при 

различиях во взглядах, фактически все исследователи принимают имеющееся в 

научном обороте утверждение, что «предупреждение преступности 

представляет собой многоуровневую систему государственных и общественных 

мер, направленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и 

условий преступности».  Но здесь надо подчеркнуть, что в доктрине одни авторы 

используют понятие «виктимологическая профилактика преступлений», другие 
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– понятие «виктимологическое предупреждение преступлений» , считая их 

синонимами.  Это лишь подтверждает необходимость развития нашей 

концепции виктимологического противодействия преступности, которое 

включает комплекс мер профилактического и предупредительного воздействия 

на причины преступности, а также указывает на перспективность ее применения 

в практической деятельности. 

 Вместе с тем анализ научной и специальной виктимологической 

литературы, чьи авторы исследовали понятийный аппарат, применяемый в сфере 

виктимологического воздействия на преступность, позволил выявить понятия, 

имеющие непосредственное отношение к нашему исследованию, а именно: 

«виктимологическое предупреждение преступности», «предупреждение 

виктимизации», «виктимологическая профилактика преступлений», 

«виктимологическое воздействие на преступность».   

 Кроме того, сегодня предпринимаются попытки разработать практические 

модели виктимологического воздействия на преступность, предлагаются 

системы мер виктимологической профилактики отдельных видов преступлений. 

Однако, по нашему мнению, различные подходы к определению 

виктимологических способов воздействия на преступность и отдельные 

преступления приводят к отсутствию единой, четко сформулированной позиции 

о роли и месте виктимологических возможностей в системе противодействия 

преступности и определении компетенций ее субъектов1.   

 По мнению, ученых-виктимологов, одним из путей решения проблемы 

снижения социальных последствий преступности и удержания её на социально 

приемлемом уровне является использование виктимологических форм 

воздействия на нее – профилактики и предупреждения. В связи с этим считаем 

необходимым выделить как самостоятельную форму виктимологическое 

противодействие преступности и ввести это понятие в научный оборот. 

 
1 Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под общей редакцией            О. 

С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 765. (Высшее 

образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
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 Таким образом, предлагаемая учеными концептуальная модель 

виктимологического противодействия преступности представлена как 

совокупность определенных объектов и субъектов при их взаимодействии по 

осуществлению мер виктимологического противодействия как отдельным 

преступлениям, так и преступности в целом. Меры эти должны быть направлены 

на выявление и последующее устранение факторов виктимизации с целью 

минимизации и (или) ликвидации ее последствий и обеспечения безопасности 

лиц, обладающих определенной виктимностью, особенно лиц, имеющих 

индивидуальную особенность стать жертвой противоправного посягательства.   

 В заключение можно сказать, что концепция виктимологического 

противодействия преступности является важным элементом в современных 

стратегиях обеспечения общественной безопасности. Она направлена на 

снижение виктимизации и усиление защиты прав жертв. Интеграция различных 

подходов из криминологии и уголовного права позволяет формировать 

комплексные стратегии, которые включают активные действия 

правоохранительных органов, профилактические меры и реабилитационные 

программы. Особое внимание уделяется не только непосредственному 

предотвращению преступлений, но и созданию условий, способствующих 

устойчивому социальному развитию и укреплению правовой защиты жертв. 

Эффективное виктимологическое противодействие требует согласованных 

усилий на всех уровнях — от местного до международного, а также разработки 

и внедрения законодательных инициатив, способных адекватно реагировать на 

изменяющуюся динамику преступности и обеспечивать надежную защиту всех 

участников процесса. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  

§1. Методологический инструментарий изучения виктимологического 

противодействия преступности 

 Понятие «методология» образовано от понятия «метод» (греч. methodos – 

путь исследования или познания), который означает способ, прием 

исследования. Методология представляет собой набор способов и приемов 

наиболее эффективного изучения (познания) какого-либо предмета (явления, 

процесса), включая как общефилософские, так и общенаучные и частнонаучные 

методы познания. Познание виктимологического противодействия 

преступности «является обусловленным законами общественного развития и 

неразрывно связанным с практикой процессом отражения и воспроизведения в 

человеческом мышлении происходящих» в реальной действительности 

процессов (механизмов) виктимологического противодействия преступности. 

 Так, О. С. Капинус отмечает, что «методологической основой 

виктимологического исследования являются:  

1) общефилософская методология (основные принципы, законы и 

категории диалектики);  

2) системный подход, который в своей основе есть проявление 

диалектического метода и потому является общенаучной методологией 

исследования, опосредствующей применение диалектики ко всем областям 

знания и применяемой во всех сферах науки, техники и управления»1.   

 Научное познание, в «отличие от обыденного познания, обладает рядом 

специфических черт, характеризующих уровни научного познания, критерии 

научности, стиль научного мышления, методы научного познания».  

 
1 Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под общей редакцией О. С. 

Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 742. (Высшее 

образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
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 В силу сказанного цель научного познания виктимологического 

противодействия преступности – это получение достоверных научных знаний о 

нем в реальной действительности путем овладения методологией 

виктимологической криминологии. В этом процессе формируется система 

научного знания о виктимологическом противодействии преступности. 

Наиболее важные критерии научности знания выделены П.В. Алексеевым, А.В. 

Паниным. Применительно к нашему исследованию таковыми являются:  

 – «рациональная обоснованность, доказательность – приведение 

необходимых научных оснований», по которым это содержание знания о 

виктимологическом противодействии преступности истинно;  

 – «эссенциалистская направленность – нацеленность на воспроизведение 

сущности» виктимологического противодействия преступности, 

закономерностей его функционирования и развития;  

 – «системная организация знания» – упорядоченность по осознанным 

принципам научного познания виктимологического противодействия 

преступности, упорядоченность в форме теории виктимологического 

противодействия преступности, его развернутого теоретического обоснования;  

 – «проверяемость – обращение к научному наблюдению, к практике, к 

научной логике исследования» виктимологического противодействия 

преступности1.    

 Причем, как верно пишут И. Я. Козаченко и К. В. Корсаков «современная 

криминология обладает существенной базой теоретикометодологических 

наработок по исследованию преступности. Методология науки, являясь учением 

об исходных положениях, принципах построения, формах, способах научно-

познавательной деятельности и преобразования действительности, формирует 

теоретическую базу дееспособной научной концепции».   

 
1 Решетников А. Ю. Криминология: учебное пособие для вузов / А. Ю. Решетников, О. 

Р. Афанасьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 68. 

(Высшее образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
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 Исходя из цели нашего исследования актуальной его задачей видится 

научное обоснование методологии виктимологической криминологии. Это 

обусловлено тем, что в криминологических исследованиях, а также в 

специальной научной литературе даже само понятие «методология 

виктимологической криминологии» в настоящее время не сформировано и не 

введено в научный оборот.  

 Полагаем, что определение данного понятия целесообразно дать в 

следующей редакции: методология виктимологической криминологии – это 

«совокупность теоретических положений об исходных основаниях, принципах, 

формах, способах научно-познавательной деятельности, направленной на 

получение достоверного научного знания о виктимности, виктимизации и 

виктимологическом противодействии преступности с целью его применения для 

предупреждения и профилактики виктимных форм поведения в реальной 

действительности»1.  

 Лунеев В. В. отмечает, что «методология любого исследования, как и 

собственно виктимологического, зависит от предмета и объекта исследования, а 

также от задач, которые формулирует перед собой исследователь2. Своеобразие 

виктимологии как отдельной отрасли знания об обществе в целом и о личности 

жертвы в частности определяется существованием наряду с собственным 

предметом еще и собственной методологии». Таким образом, методологию 

виктимологической теории в криминологии необходимо рассматривать в 

диалектической взаимосвязи с ее предметом3.  

 
1 Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под общей редакцией            О. 

С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 765. (Высшее 

образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
2 Лонщакова А.Р. Виктимология в формировании теории криминалистического 

обеспечения предупреждения преступлений // Закон и право. 2024. №3. С. 255-259. (Высшее 

образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
3 Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Том 1. Общая часть в 3 

кн. Книга 3 : учебник для вузов / В. В. Лунеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 179. 

(Высшее образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
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  Методология виктимологической криминологии рассматривается нами в 

«дескриптивной и прескриптивной» формах. «Дескриптивная методология 

отражает структуру научного знания закономерностей научного познания. Она 

служит общим методологическим ориентиром для исследователя в области 

виктимологической криминологии и описывает уже осуществленный процесс 

научного познания виктимологического противодействия преступности. 

Прескриптивная методология имеет форму прямых нормативных указаний и 

правил осуществления научной деятельности в процессе научного познания 

виктимологического противодействия преступности, т. е. направлена на 

регуляцию научной деятельности».  

 В литературе «под методом науки криминологии понимается 

совокупность приемов и средств, с помощью которых раскрываются 

закономерности, содержание и формы явлений, входящих в ее предмет. То есть 

методы, используемые в криминологии, тесно связаны с ее предметом, и их 

нужно рассматривать в диалектической взаимосвязи». Кроме того, в «основе 

методологической организации исследования любого феномена должен лежать 

определенный подход, позволяющий максимально эффективно исследовать и 

наиболее полно познать изучаемый феномен» . С позиций нашего исследования 

методология виктимологической криминологии в практикоориентированном 

знании позволяет исследовать исходные положения, структуру, функции и 

методы научного исследования процесса виктимологического противодействия 

преступности1.  

 В силу сказанного «ведущими задачами методологии виктимологической 

криминологии применительно к познанию процесса виктимологического 

противодействия преступности должны являться:  

 
1 Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под общей редакцией            О. 

С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 765. (Высшее 

образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
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  1) выделение принципов, подходов и способов добывания знаний о 

виктимологическом противодействии преступности в реальной 

действительности, а также методов их преобразования и интерпретации;  

 2) исследование оснований, структуры, способов построения и 

развития теории виктимологического противодействия преступности;  

 3) формирование представлений о последовательности движения в 

процессе решения исследовательских задач, обоснование программ, логики, 

методов исследования виктимологического противодействия преступности и 

оценки качества исследовательской деятельности;  

 4) выявление условий эффективного взаимодействия науки и практики, 

основных принципов и способов использования полученных знаний для 

совершенствования практики виктимологического противодействия 

преступности в современных условиях»1.  

 Основой разработки методологии виктимологической криминологии стала 

концепция философов (П.В. Алексеева, А.В. Панина, Э.Г. Юдина  и др.), 

выделяющих в структуре методологического знания четыре уровня 

методологического анализа:   

 ‒ «философский уровень (высший уровень методологического анализа, 

состоящий из принципов познания и категориального строя науки в целом);  

 ‒ общенаучный уровень (общенаучные концепции, методы, принципы, 

воздействующие на все или большую часть научных дисциплин);  

 ‒ конкретно-научный уровень (совокупность методов, принципов 

исследования и процедур, применяемых в той или иной специальной научной 

дисциплине);  

 ‒ методико-технологический уровень (методика и техника научного 

исследования, т. е. набор процедур, обеспечивающих получение эмпирического 

 
1 Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под общей редакцией             

О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 542. 

(Высшее образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
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материала и его первичную обработку с целью включения в массив научного 

знания)».   

 Концептуализация современной методологии доказывает, что за ней 

закреплена функция определения стратегии научного познания. В связи с этим 

важнейшей составляющей разработки проблемы виктимологического 

противодействия преступности являются выявление и анализ соответствующих 

теоретико-методологических подходов.  

 К сказанному необходимо добавить, что понятие «подход», будучи 

полисемичным, «может рассматриваться как:  

 ‒ принципиальная методологическая ориентация исследования, точка 

зрения, с которой рассматривается объект изучения (способ определения 

объекта);  

 ‒ совокупность (система) принципов, которые определяют общую цель и 

стратегию соответствующей деятельности, независимо от того, является ли она 

теоретической или практической». 

В заключение данного параграфа можно подчеркнуть важность и 

сложность методологического осмысления виктимологического 

противодействия преступности. Понимание методологии как системы 

теоретических положений о начальных основаниях, принципах, формах и 

способах научно-познавательной деятельности позволяет исследователям более 

полно и глубоко анализировать виктимологическое противодействие как 

феномен. Такое познание направлено не только на теоретическое осмысление, 

но и на практическое применение полученных знаний для разработки и 

реализации эффективных стратегий и программ, которые могут значительно 

улучшить систему профилактики преступлений и защиты потерпевших. В 

современной криминологии, особенно в аспекте виктимологии, научная 

методология становится ключевым элементом для обеспечения доказательности, 

системности и рациональности исследований, что в конечном итоге 

способствует повышению эффективности правоохранительной и социальной 

работы. 
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§2. Методика анализа особенностей виктимизации современного 

Российского общества 

 В условиях современных трансформаций общества, переход к цифровому 

формату большинства аспектов жизнедеятельности неизбежно отражается на 

характере и специфике преступности. Сложность и разнообразие современных 

преступлений, в частности тех, что перешли в цифровую плоскость, ставят перед 

государством серьезные вызовы в области уголовной политики и требуют новых 

подходов к их решению1. 

 Виктимизация населения, протекающая параллельно с процессами 

криминализации, меняет свою структуру и динамику, что требует адаптации 

существующих механизмов правовой защиты и разработки новых методов 

виктимологического противодействия преступности. При этом важно не только 

изучение преступных проявлений, но и анализ процессов виктимизации, что 

является предметом внимания многих исследователей за рубежом2. 

 Для эффективного противодействия современной преступности и 

виктимизации необходим комплексный подход, включающий как уголовно-

правовые меры, так и меры социального, экономического и информационного 

характера. Ключевым элементом в данном процессе является разработка и 

реализация эффективной уголовной политики, ориентированной на защиту прав 

и свобод граждан, а также на предупреждение преступлений и снижение уровня 

виктимизации. 

 Рост числа заявлений и сообщений о происшествиях, зафиксированный 

после внедрения новых нормативных актов, указывает на повышение доверия 

населения к органам внутренних дел и на усиление их роли в обеспечении 

 
1 Лонщакова А.Р. Виктимология в формировании теории криминалистического 

обеспечения предупреждения преступлений // Закон и право. 2024. №3. С. 255-259. (Высшее 

образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
2 Бобровничий И. Н. Виктимологические аспекты преступлений против личности: 

социологический анализ // Социология и право. 2022. №2. С. 131-138. (Высшее образование). 

— ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата обращения: 

17.02.2024). 
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общественной безопасности. Однако это также свидетельствует о 

необходимости дальнейшего усовершенствования системы регистрации и 

расследования происшествий, а также повышения качества взаимодействия 

правоохранительных органов с обществом1. 

 Таким образом, в контексте постоянно меняющейся социально-

экономической ситуации и развития информационных технологий, актуальность 

виктимологического исследования и разработки эффективных мер 

противодействия современной преступности и виктимизации населения 

несомненна. Важно не только адаптировать существующие механизмы защиты 

и противодействия к новым условиям, но и активно разрабатывать новые 

подходы и инструменты, способные обеспечить высокий уровень правовой и 

социальной защиты граждан2. 

 В свете анализа, проведенного О. С. Капинусовым, стоит подчеркнуть, что 

количественные индикаторы по-прежнему играют ключевую роль в оценке 

эффективности государственных структур, несмотря на наличие других мер 

оценки, таких как ведомственные интересы и гражданское мнение. Особенно это 

касается периода подведения итоговых мероприятий, когда такие показатели 

служат фундаментом для бюджетного планирования и облегчают 

межведомственное взаимодействие3. 

 С точки зрения сбора и анализа криминальной статистики, Генеральная 

прокуратура РФ и МВД России выступают как главные ведомства, начиная с 

2011 года. Они публикуют ежегодные доклады, отражающие динамику 

 
1 Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под общей редакцией             

О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 765. 

(Высшее образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
2 Бобровничий И. Н. Виктимологические аспекты преступлений против личности: 

социологический анализ // Социология и право. 2022. №2. С. 131-138. (Высшее образование). 

— ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата обращения: 

17.02.2024). 
3 Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под общей редакцией             

О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 766. 

(Высшее образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
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преступности в стране, где можно увидеть общие тенденции, социальный контур 

преступности и многое другое. Впрочем, Гончаров указывает на непостижимое 

исключение из отчетов раздела, касающегося результатов рассмотрения 

заявлений о преступлениях, хотя именно МВД фиксирует подавляющее 

большинство преступлений в стране. Этот пробел оставил и в сборнике 

Генеральной прокуратуры, что затрудняет полное понимание криминогенной 

ситуации. 

 Помимо этого, с 2017 года общественность столкнулась с недоступностью 

данных о результатах расследований, что вносит определенные сложности в 

анализ уровня виктимизации и общей криминологической обстановки. 

Важно также отметить изменения в количественном аспекте преступности, что 

свидетельствует о динамике виктимизации. Таблица, приведенная в анализе, 

демонстрирует изменения в структуре преступности за период с 2010 по 2020 

годы, отражая долю тяжких преступлений, краж и преступлений с 

пострадавшими1. 

 Исследование уголовной статистики позволяет увидеть общее снижение 

уровня преступности, а также выделить такой критически важный аспект, как 

количество потерпевших от преступлений. Данные за период с 2000 по 2020 

годы свидетельствуют о снижении числа пострадавших, однако с 2017 года МВД 

России перестало отражать эти сведения в своих отчетах, что вынудило 

обратиться к данным Росстата за последующие годы2. 

 В целом, картина, нарисованная Гончаровым и дополненная данными о 

виктимизации, заставляет задуматься о необходимости прозрачности и полноты 

представления информации о преступности, что является ключом к более 

эффективной борьбе с криминальными явлениями на всех уровнях. 

 
1 Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией            

О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 765. 

(Высшее образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
2 Антонян Ю. М. Криминология: учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. С. 190. (Высшее образование). — ISB№ 

978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата обращения: 17.02.2024). 
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 В промежутке времени, охватывающем последние десятилетия на 

обширных просторах нашей необъятной России, системой учета было занесено 

информацию о приблизительно 19,2 миллионах граждан, оказавшихся в роли 

потерпевших. В среднем, каждый год этот печальный список пополняется на 1,7 

миллиона имен. Можно предположить, что именно эти угнетающие цифры 

подтолкнули к решению об удалении из общедоступных докладов информации 

о потерпевших. М.И. Гончаров в своих рассуждениях акцентирует внимание на 

позиции сил правопорядка, отмечая их склонность к ограничению публичности 

сборников статистических данных. Они убеждены, что глубокое понимание и 

корректное применение информации, заключенной в этих отчетах, требует от 

читателя знакомства с методологией выработки статистических данных и их 

взаимосвязей. Встает вопрос: насколько же обосновано раскрытие статистики по 

иностранным гражданам, а также по индивидам, совершившим правонарушения, 

не говоря уже о различных социокриминальных аспектах преступности? 

 Отталкиваясь от виктимологически важных данных, стоит признать, что 

картина, складывающаяся из уголовной статистики, не является 

исчерпывающей. Международные нормативные акты, разработанные под эгидой 

ООН и направленные на утверждение фундаментальных принципов правосудия 

в отношении жертв преступлений, задают курс для деятельности стран-

участниц. Они предписывают изучать масштабы виктимизации, выявлять 

главенствующие модели виктимизации и формировать общий портрет жертв 

преступлений1. Такое исследование может быть организовано как на 

национальном уровне, так и в рамках отдельного региона, причем с 

привлечением стандартизированных методов исследования, что открывает 

двери для международных сравнений в этой сфере. 

 Для вычисления общего показателя виктимности по всей России были 

использованы данные Росстата о численности населения и сведения от МВД 

 
1 Лонщакова А.Р. Виктимология в формировании теории криминалистического 

обеспечения предупреждения преступлений // Закон и право. 2024. №3. С. 255-259. (Высшее 

образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
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России и Генпрокуратуры РФ о количестве зарегистрированных потерпевших. 

 Расчеты велись по следующей формуле: КВ = П / № х 105, где КВ 

обозначает коэффициент виктимности, П – число потерпевших на изучаемой 

территории,     № – численность населения той же территории, а множитель 

105105 служит для приведения к размерности изучаемого коэффициента. 

Результаты вычислений отражают, что в среднем 1200 человек1. 

 В контексте анализа виктимологической обстановки на просторах 

Российской Федерации и, в частности, в Уральском федеральном округе (далее 

УрФО), обнаруживается заметное убывание уровня виктимности общества. 

Конкретно, по России этот показатель упал на 33%, а в рамках УрФО — на 40%, 

что является свидетельством того, что УрФО выделяется среди других регионов 

как территория с относительно низкой виктимностью населения и высоким 

уровнем личной безопасности граждан. 

 Исследование дает основание для следующих выводов: 

 1. Несмотря на общую тенденцию снижения преступности, год за годом 

увеличивается число обращений граждан в правоохранительные органы. Это 

указывает на то, что общество находится в состоянии тревоги по поводу 

криминальной обстановки, чувствует себя уязвимым и стремится к повышению 

собственной безопасности. Тем не менее, отсутствие открытого доступа к 

соответствующим данным последних лет мешает всестороннему анализу и 

скрывает подлинное положение дел в сфере виктимологии. 

 2. Статистика фиксирует понижение числа преступлений против жизни и 

здоровья, что выражается в снижении числа жертв и пострадавших. Однако 

недоступность актуальных данных о потерпевших затрудняет объективное 

восприятие последствий преступной активности.  

 
1 Антонян Ю. М. Криминология: учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. С. 167. (Высшее образование). — ISB№ 

978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата обращения: 17.02.2024). 
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3. Преступления против собственности по-прежнему остаются значимым 

фактором виктимизации населения, при этом доля таких преступлений в общей 

структуре криминальных деяний остается стабильно высокой. 

 4. В то время как уголовная статистика отражает общую картину 

преступности, она недостаточно освещает виктимологические аспекты, такие 

как пол, возраст, социальный статус потерпевших, что является серьезным 

упущением. 

 5. В современных условиях анализ виктимологически значимых 

показателей возможен лишь приближенно. Необходим комплексный подход к 

изучению виктимности, который позволит получить всесторонние сведения о 

жертвах преступлений. 

 6. Глубокое понимание динамики виктимности и виктимизации станет 

ключом к разработке эффективных профилактических мер, формированию 

новых или корректировке существующих законодательных инициатив, а также 

к определению стратегических направлений уголовной политики страны1. 

 Таким образом, подробное изучение виктимологической обстановки 

выступает как основа для укрепления правового поля и повышения уровня 

защищенности граждан от преступных посягательств. 

§3. Социально-криминологические признаки виктимной личности  

 В сфере виктимологии центральное место занимает фигура жертвы 

преступления, но понятие «статистический портрет жертвы», несмотря на свою 

значимость для выявления социально-криминологических особенностей 

потенциальной жертвы, сегодня задействуется не в полной мере. В 

исследованиях множества ученых (Ю.М. Антонян, Т.П. Будякова, П.С. Дагель, 

Е.Н. Клещина, Д.В. Ривман, Л.В. Франк, В.Е. Эминов и др.) личность жертвы 

преступления подвергалась анализу, однако существует скепсис относительно 

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

К. В. Корсаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. С. 152. 
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возможности формулирования универсальных характеристик, общих для всех 

жертв, кроме факта вреда, причиненного преступлением1. 

 Различия между «личностью жертвы» и «статистическим портретом 

жертвы» иногда стираются, хотя портрет жертвы объединяет не только 

психологические, но и социологические, демографические и другие аспекты, 

такие как склонность к риску, уровень знаний в области права, возраст, 

зависимость от алкоголя или наркотиков2. Эти признаки помогают 

индивидуализировать жертву, но не влияют на структуру ее личности3. 

 Е.Н. Клещина подчеркивает, что понимание структуры личности жертвы 

преступления крайне важно для эффективной защиты ее прав и предотвращения 

повторной виктимизации. Исследование личности жертвы способствует не 

только разгадке ее роли в процессе совершения преступления, но и 

формированию мер по противодействию криминальной активности, укреплению 

защиты личности и избежанию ее повторного статуса жертвы. 

 Понятие «личность» в социологии, психологии и других науках 

общественного спектра включает в себя индивида, рассматриваемого через 

призму его взаимодействий с обществом. В юридическом контексте личность 

обретает определенные правовые характеристики через взаимодействие с 

законодательством, принимая на себя роль потерпевшего, жертвы преступления 

или пострадавшего. Следовательно, в рамках виктимологии рационально 

воспринимать «личность жертвы преступления» как обширную категорию, 

включающую всех пострадавших и потерпевших от преступлений, а также лиц с 

 
1 Антонян Ю. М. Криминология: учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. С. 190. (Высшее образование). — ISB№ 

978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата обращения: 17.02.2024). 
2 Лонщакова А.Р. Виктимология в формировании теории криминалистического 

обеспечения предупреждения преступлений // Закон и право. 2024. №3. С. 255-259. (Высшее 

образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
3 Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под общей редакцией            О. 

С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 765. (Высшее 

образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
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определенным уровнем виктимности1. Такой подход позволит всесторонне 

изучать и анализировать жертв преступлений, предпринимать меры для их 

защиты и предотвращения повторной виктимизации. 

 Концепция «виктимной личности» в виктимологии выделяет 

психологические аспекты, делающие индивида уязвимым перед преступным 

действием, превращая потенциальную жертву в реальную. Т.П. Будякова 

подчеркивает, что за основу данного понятия приняты теории психоанализа и 

трансакционного анализа, где изучение жертв ведется с точки зрения их 

перехода от потенциального к реальному статусу, часто анализируясь уже по 

факту преступления. Виктимность представляет собой сложное явление, 

требующее многогранного подхода и глубокого исследования2. 

 В контексте «личности жертвы преступления», мы включаем под это 

понятие физическое лицо, подвергшееся вреду, учитывая при этом его 

социально-демографические, профессиональные и психологические 

особенности. Отметим, что категория не охватывает юридических лиц, 

получивших статус потерпевших в рамках уголовного процесса3. 

 В научной литературе присутствует типология жертв преступлений, 

опирающаяся на анализ их сходства и различий, отражающая структуру и 

закономерности поведения жертв. О. С. Капинус например, предлагает 

классификацию, основанную на поведенческих характеристиках жертв, таких 

как агрессивный, активный, пассивный типы, выделяя их через анализ 

уголовных дел. В.А. Туляков же фокусируется на мотивации виктимной 

 
1 Лонщакова А.Р. Виктимология в формировании теории криминалистического 

обеспечения предупреждения преступлений // Закон и право. 2024. №3. С. 255-259. (Высшее 

образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
2 Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под общей редакцией            О. 

С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 765. (Высшее 

образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
3Краснова А.Е. Виктимологическая профилактика в деятельности правоохранительных 

органов // Вестник науки. 2024. №1 (70) С. 279-281. (Высшее образование). — ISB№ 978-5-

534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата обращения: 17.02.2024). 
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активности, выделяя, например, импульсивную жертву или жертву-

провокатора1. 

 Таким образом, личность и поведение жертвы преступления представляют 

собой ключевую научную проблему, анализ которой необходим для понимания 

механизмов преступного поведения. Разнообразные факторы, включая 

физическое и психическое состояние жертвы, могут играть роль в преступных 

действиях против них2. 

 Типология жертв преступлений играет важную роль в выявлении причин 

виктимного поведения и способствует более глубокому пониманию данной 

проблемы. Хотя классификация и типология являются взаимосвязанными 

методами исследования, прикладной характер классификации жертв 

заслуживает особого внимания при разработке мер противодействия 

преступности3. Важно осознавать, что классификации жертв, основанные на 

разных параметрах, могут существенно различаться, что ведет к разнообразию в 

определении статистического портрета жертвы4.  

 Классификационные системы, выстроенные учеными в области 

виктимологии, многообразны по своей сути и направлены на группировку типов 

жертв по различным признакам и характеристикам5. Все они направлены на 

выявление общих черт и отличий между жертвами различных преступлений. 

 
1 Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией           О. 

С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 566. (Высшее 

образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
2 Лонщакова А.Р. Виктимология в формировании теории криминалистического 

обеспечения предупреждения преступлений // Закон и право. 2024. №3. С. 255-259. (Высшее 

образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
3 Антонян, Ю. М. Криминология: учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. С. 190. (Высшее образование). — ISB№ 

978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата обращения: 17.02.2024). 
4 Криминология : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией            

О. С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. С. 765. 
5 Краснова А.Е. Виктимологическая профилактика в деятельности 

правоохранительных органов // Вестник науки. 2024. №1 (70) С. 279-281. (Высшее 

образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
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Однако стоит отметить, что часто эти классификации опираются на 

статистические данные, актуальные для конкретных категорий преступлений, и 

не всегда отвечают на вопросы практической виктимологии, например, не 

позволяя полностью выявить характеристики личности, важные для 

профилактики и правоохранительной деятельности1. 

 Разработанные классификации жертв, например, работа В.С. Минской, 

которая исследовала формы поведения жертв и пришла к выводу о том, что во 

многих случаях поведение потерпевших способствовало провокации 

преступлений, особенно это касается насильственных деяний, где между 

жертвой и преступником зачастую происходила ссора непосредственно перед 

преступлением. Такой подход подчеркивает значение поведенческих аспектов в 

виктимизации. 

 Другой пример – классификация А.А. Гаджиевой, которая делит 

пострадавших на несколько категорий в зависимости от характера их поведения 

и степени влияния на совершение преступления. Эта классификация 

подчеркивает роль действий жертвы в механизме виктимизации и может найти 

применение в практической деятельности правоохранительных органов, хотя и 

не охватывает полностью потенциальные аспекты виктимности2. 

 Типологии, основанные на анализе поведения, возрастных, половых и 

иных социально-демографических характеристик, как в работах Д.В. Ривмана, 

предлагают обширную классификацию, которая может помочь в понимании 

мотиваций виктимного поведения и в формировании мер по индивидуальной 

профилактике виктимизации. 

 Общей проблемой, однако, является то, что многие классификации не 

включают в себя полноценный анализ потенциальных жертв преступлений, что 

 
1 Лонщакова А.Р. Виктимология в формировании теории криминалистического 

обеспечения предупреждения преступлений // Закон и право. 2024. №3. С. 255-259. (Высшее 

образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
2 Криминология: учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.]; под общей редакцией            О. 

С. Капинус. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 765. (Высшее 

образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
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затрудняет разработку профилактических мер и политик. Исследование 

личности жертвы, включая ее социально-демографические и психологические 

характеристики. 

 Так, программа исследования уголовных дел, разработанная и 

примененная в ходе работы, позволила сформировать модель потенциальной 

жертвы преступления и ее статистический портрет, который включает в себя не 

только объективные, но и субъективный набор характеристик, описывающих 

потенциальную жертву преступления1. Эти характеристики могут включать в 

себя, например, личностные особенности, поведенческие паттерны,      

социально-демографические параметры и даже уровень осведомленности о 

собственной виктимности. Статистический портрет жертвы преступления 

становится инструментом, который помогает не только в анализе уже 

произошедших преступлений, но и в разработке стратегий предотвращения 

виктимизации в будущем. 

 Важно отметить, что такой подход требует мультидисциплинарного 

анализа и сотрудничества между различными ведомствами и специалистами — 

от правоохранительных органов до социальных работников и психологов. 

Интеграция данных из разных источников и их анализ на предмет выявления 

потенциальных жертв преступлений позволяет создать более полную и 

многогранную картину, что в свою очередь способствует разработке более 

эффективных мер по борьбе с преступностью и виктимизацией. 

 Таким образом, статистический портрет жертвы преступления и 

соответствующие классификации и типологии играют ключевую роль в 

понимании механизмов виктимизации и разработке мер по ее предотвращению. 

Они позволяют не только выявить уязвимые группы населения, но и разработать 

целенаправленные программы профилактики, направленные на снижение 

рисков стать жертвой преступления. 

 
1 Лонщакова А.Р. Виктимология в формировании теории криминалистического 

обеспечения предупреждения преступлений // Закон и право. 2024. №3. С. 255-259. (Высшее 

образование). — ISB№ 978-5-534-03992-4. — URL: https://urait.ru/bcode/512639 (дата 

обращения: 17.02.2024). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 Исследование поднимает важный вопрос о виктимологическом подходе к 

противодействию преступности в Российской Федерации, акцентируя внимание 

на необходимости всесторонней поддержки и защиты жертв преступлений. 

Основываясь на международных стандартах и лучших практиках, 

подчеркивается роль государства и общественных организаций в оказании 

правовой, социальной и психологической помощи пострадавшим. 

Ключевыми моментами исследования являются: 

1. Международные обязательства и внутреннее законодательство: 

отмечается, что Россия, следуя международным нормам, стремится усилить 

защиту жертв на национальном уровне, развивая законодательные и 

организационные механизмы поддержки и компенсации. 

2. Концепция виктимологического противодействия: рассматривается как 

важный элемент в системе общественной безопасности и профилактики 

преступлений, включающий разработку и реализацию мер, направленных на 

снижение виктимности и усиление защиты потерпевших. 

3. Теоретические основы и практическое применение: обосновывается 

необходимость теоретической разработки виктимологического противодействия 

и создания модели, которая включает в себя анализ и прогнозирование 

виктимных ситуаций и разработку мер профилактики. 

4. Разработка правовой и организационной базы: предлагается 

комплексный подход к формированию эффективной системы защиты жертв, 

включая принятие соответствующих законов и программ, а также усиление 

межведомственного взаимодействия. 

5. Инновационные подходы к прогнозированию и профилактике: 

Подчеркивается значимость использования современных технологий и научных 

методов для анализа и предотвращения виктимизации, включая 

виктимологическое прогнозирование. 
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6. Практическая значимость: особое внимание уделяется разработке и 

реализации программ виктимологической профилактики, нацеленных на 

снижение уровня виктимности и повышение общественной безопасности. 

7. Развитие виктимологической политики: анализируется процесс 

формирования и реализации виктимологической политики как важного 

направления уголовной политики государства, направленного на защиту 

интересов жертв преступлений. 

Исследование подчеркивает необходимость комплексного подхода к 

виктимологическому противодействию преступности, обеспечивая тем самым 

более эффективную защиту жертв и снижение уровня виктимности в обществе. 

Разработка и реализация предложенных мер позволят не только улучшить 
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