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БОЧКОВ А.А. 

ПРОФИЛАКТИКА ВИКТИМИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

Снижение виктимности в количественном отношении привело к 
росту ее в качественном, многократно повысило цену преступления и 
опасность для общества. Проводимое виктимологическое исследование 
показало, что 23% россиян и 13% белорусов считают, что за последние 
два года жизнь в стране стала опаснее, безопаснее – 7% и 16%, скорее 
опаснее – 24% и 35%. 

Анализ ответа на вопрос анкеты: «Какого рода опасения Вы ис-
пытываете чаще всего (возможно несколько вариантов ответа)» пока-
зал, что белорусы и россияне больше всего бояться болезней 43% и 
44%, затем у белорусов идет боязнь лишиться имущества в результате 
ограбления или кражи – 23%, у россиян на втором месте – боязнь, что 
убьют или покалечат – 37%, боятся лишиться имущества в результате 
пожара, стихийных бедствий 30% респондентов из Российской Феде-
рации и 20% из Республики Беларусь, опасаются произвола со стороны 
правоохранительных органов 25% россиян и 21% белорусов. Совпада-
ет количество тех, кто боится спиться, стать алкоголиком – 4%. 

Представляется, что главная причина виктимизации – растущие 
потребности населения и неспособность (нежелание) общества (а так-
же определенной ее части) их удовлетворять законным путем. 

Эта проблема по мере развития общества будет только нарас-
тать, здесь мы видим проявление глобального конфликта культуры и 
цивилизации, духовности и комфорта. 

Необходимо выработать концепцию и создать эффективную си-
стему защиты граждан от виктимизации на общесоциальном, группо-
вом и индивидуальном уровнях включающей политический, правовой, 
материальный, организационный, психологический и моральные меха-
низмы. Она предполагает разработку и принятие программы защиты 
жертв преступлений, закона о правовом статусе жертв преступлений, 
материальную, моральную компенсацию ущерба, социально-
психологические тренинги и психологическую реабилитацию, форми-
рование прочных нравственных устоев. 

Необходимо превращение виктимологии из учения о жертвах 
преступлений в учение о виктимилогической профилактике и помощи 
жертвам. Имеется потребность открытия специальности «Виктимоло-
гия» в высших учебных заведениях МВД и МЧС, специализации – на 
юридических факультетах ВУЗов. 

Необходима переориентация всей правоохранительной и судеб-
ной деятельности на жертву, ее защиту, компенсацию и восстановле-
ние. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 19 

Среди наиболее виктимных групп выявляют алкоголиков, 
наркоманов, проституток, безработных, лиц без определенного места 
жительства, людей деформированных в психическом, нравственном, 
социальном плане. 

Практически не изучена тема девиктимизации населения, по-
павшего под воздействие различного рода религиозных сект и оккульт-
ных организаций, религиозных экстремистов и фундаменталистов

1
. 

Требует специальной разработки вопрос виктимологической 
профилактики мигрантов из Средней Азии, Закавказья, Украины. Нуж-
дается в изучении проблема криминализации и виктимизации закры-
тых этнических преступных группировок (лиц кавказской националь-
ности, цыган, китайцев, вьетнамцев, корейцев и т.д.). 

Для представителей «опасных» профессий (работники право-
охранительных, налоговых органов, прокуратуры, таможенники, судьи, 
судебные исполнители и т.д.) главным является обеспечение их физи-
ческой, психологической защищенности, повышение профессиональ-
ной, педагогической, правовой подготовки претендентов, совершен-
ствование средств защиты. 

Особое место среди специальной, групповой виктимологической  
профилактики занимает комплексный подход к профилактике преступ-
лений в отношении несовершеннолетних. 

Мы солидарны с многочисленными авторами, изучающими дан-
ные проблемы, о введении в дошкольных, школьных и вузовских учеб-
ных заведениях специальных программ по виктимологическому воспи-
танию подрастающего поколения, включающих занятия по прикладной 
виктимологии, теории, специальному тренингу, овладению приемами 
самозащиты и рукопашного боя, выработке навыков оптимального по-
ведения в экстремальных ситуациях, что уже апробировано, показало 
свою эффективность в странах Западной Европы и США

2
. 

В рамках общей виктимологической профилактики преступле-
ний в отношении несовершеннолетних важное значение имеет повы-
шение их правовой информированности о правах, обязанностях, воз-
можных способах совершения преступлений и приемах защиты от них. 

Многие опрошенные – 77% РФ и 65% Республика Беларусь – 
считают, что целесообразно обсуждать с молодыми людьми характер-
ные способы совершения преступлений, чтобы в будущем они не были 
столь доверчивыми и не попадались бы на уловки мошенников и воров. 

На вопрос анкеты: «Как Вы считаете, влияет ли на возможность 
совершения преступления поведение жертвы и её личностные каче-

                                                 
1 Шураева, Л.М. Религиозный экстремизм: природа и истоки / Л.М. Шураева // Россий-
ский следователь. – 2013. – № 18. – С. 25-27. 
2 Основы обеспечения виктимологической безопасности жертв преступного насилия: 
учебное пособие / В.Г. Гриб, И.Р. Шикула, А.В. Мажников. – М.: Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2013. – С. 217. 
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ства?» были получены идентичные ответы совместного исследования: 
«да, влияет» – 62% россиян и 63% белорусов, «влияет незначительно» 
– 32% и 31% соответственно, «нет, не влияет» – 6% и там и там. На 
вопрос: «По Вашему мнению, достаточно ли Вы знаете о способах со-
вершения преступления, чтобы вовремя распознать преступный замы-
сел?» ответили «нет, мне не достаёт этих знаний» – 41% респондентов 
г. Смоленска и 40% г. Витебска, «это бесполезно, ведь преступники 
всегда найдут что-то новое, чтобы обмануть свою жертву» – 36% и 45% 
соответственно, «я знаю об этом достаточно» – 23% и 15%. 

Специальные видеоролики, Иинтернет-ресурсы, буклеты, па-
мятки, мини брошюры типа: «Как защитить себя от преступления?», 
«Как вести себя в опасной ситуации?», «Как уберечь квартиру от во-
ров?», «Как уберечь свой автомобиль?», «Как действовать при нападе-
нии на Вас на улице?» и т.д. также могут сыграть важную предохраня-
ющую роль. 

Распространение сведений среди населения (особенно родите-
лей, педагогов и учащихся) через СМИ и Интернет об ухудшении кри-
миногенной ситуации в определенных районах, составление виктимо-
логических карт местности, рекомендации о виктимологически пра-
вильном поведении будут способствовать виктимологической безопас-
ности. 

Различные категории потерпевших нуждаются в различной про-
филактике. 

Агрессивные потерпевшие, участвуя в агрессивных действиях 
(грабеж, разбой, изнасилование, кража и т.д.), сами могут стать потер-
певшими (жертвами) или преступниками. Поэтому стоит задача удер-
жать их и от преступлений, и от виктимизации, снизить агрессивный 
накал, направив его в позитивное русло. 

Меры профилактики здесь в основном сходны с профилактикой 
преступлений. Это информирование, убеждение, воспитание, изоляция, 
привлечение к ответственности, т.е. комплекс мер, направленных на 
блокирование, нейтрализацию агрессивных потенциальных потерпев-
ших. 

Аргументация должна быть избирательно-индивидуальна для 
насильника, семейного дебошира, хулигана, лица с психическими от-
клонениями, садиста и т.д. 

В отношении лиц, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками, 
убеждение, как правило, не действует, поэтому необходимо лечение и 
временная изоляция. 

Инициативные потерпевшие – это лица, профессиональная дея-
тельность которых ставит их в сложные, рискованные ситуации и мо-
жет превратить их в жертву. 

Чаще всего против них совершаются насильственные преступ-
ления, направленные против жизни, здоровья, чести и достоинства. 
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Главная мера профилактики – должный уровень профессиональ-
ной подготовленности, включающий духовный, правовой, физический, 
технический, психологический, нравственный аспекты. 

Пассивные потерпевшие – это лица, объективно не способные 
оказать сопротивление преступнику либо в силу физической немощно-
сти, либо в силу нерешительности, страха, безволия. В отношении по-
тенциальных пассивных потерпевших «работают» беседы, информиро-
вание их о своих правах, способах защиты, формирование решимости 
противостоять преступнику. 

Для больных, престарелых, подвергающихся насилию, издева-
тельству со стороны родственников возможно предупреждение, убеж-
дение, воспитательные беседы с насильниками, постоянный контроль 
со стороны правоохранительных органов, органов опеки и попечитель-
ства, а также помещение потенциальных жертв в лечебные учреждения 
и дома престарелых. В отношении причинителей вреда эффективна 
угроза наказанием и возбуждением уголовного дела. 

Некритичные потерпевшие – это люди излишне доверчивые, за-
бывчивые, невнимательные, рассеянные, корыстолюбивые, алчные, не 
умеющие разбираться в опасной жизненной ситуации. 

Здесь особую роль играют информирование, просвещение и 
обучение с иллюстрацией наглядных примеров того, к чему это может 
привести. 

Хорошо зарекомендовали себя индивидуальные беседы работни-
ков правоохранительных органов, педагогов, психологов, врачей. 

Особую группу составляют лица с психическими отклонениями, 
которых нужно лечить, осуществлять над ними надзор и контроль. 

Виновное поведение потерпевшего способствует реализации 
преступного умысла и усугубляет, увеличивает ущерб жертвы. 

Именно пьянство и наркомания, а также криминальное поведе-
ние части населения являются главными десоциализирующими и  
виктимизирующими факторами. 

При этом пьянство выступает в качестве ведущего условия. По-
этому больше половины потерпевших были в состоянии алкогольного 
опьянения. Это способствовало излишней доверчивости, потери бди-
тельности, некритичности потерпевших, и как результат – виновной 
виктимности. 

Личностно-психологические, темпераментные характеристики 
также могут выступать в качестве сопутствующих обстоятельствах 
превращения человека в жертву преступления. Анализ исследования 
показал следующие личностные образцы виктимного поведения:  
агрессивное, высокомерное, провоцирующее, раздражительное, 
вспыльчивое, наглое, надменное, авантюрное, самонадеенное,  
легкомысленное, некритичное, безрассудное, неосмотрительное, коры-
столюбивое и т.д. 
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По результатам исследования были выявлены следующие усред-
ненные личностные характеристики, способствующие преступлениям: 
доверчивость и эмоциональность (53%), агрессивность (24%), легко-
мысленность (55%), корыстолюбие (5%), болезненное состояние (1%), 
добросовестность (4%). 

Провокационно-преступное, правонарушающее и аморальное 
поведение часто способствует совершению преступлений. В 72% слу-
чаях осужденные в качестве причины совершения убийства назвали 
вину самого потерпевшего. 

Можно говорить о типичном поведении потерпевших при 
насильственных преступлениях. Это либо агрессивно-провоцирующее 
поведение по делам о тяжких преступлениях, либо легкомысленное – 
при изнасилованиях. Так, в 80% случаев определяющую роль при со-
вершении изнасилования играли конкретные действия и поступки 
жертв изнасилований. Около 90% изнасилований было совершено, ко-
гда в состоянии алкогольного опьянения находились и виновный и 
жертва, причем в 70% случаев алкоголь или наркотики употребляли 
совместно

1
. 

Исследования, проводимые учеными Московского финансово-
промышленного университета «Синергия» показали, что в зависимости 
от региона РФ вина жертвы при убийствах составляет от 25,6% до 
68,7%, умышленном причинении вреда здоровью – от 31,7% до 54,2%, 
изнасиловании – от 26,2% до 57,2%, мошенничестве – от 62,5% 
до85,7%

2
. 

К сожалению, все мы – потенциальные и виртуальные жертвы, в 
том числе и криминального воздействия. Рост виктимизации в обще-
стве, как правило, связан с ростом преступности, падением материаль-
ного, культурного, морального уровня населения, усилением настрое-
ний потребительства, иждивенчества, индивидуализма, бездуховности, 
деформированности общества, его системным кризисом. 

«Предупреждён – значит защищён», «Бережёного и Бог бере-
жёт», «Незнание закона не освобождает от ответственности», «Знал 
бы, где упасть, соломки бы подстелил», «На Бога надейся, а сам не 
плошай», – гласит народная мудрость. 

                                                 
1 Джаянбаев, К.И. Виктимологические аспекты предупреждения тяжких преступлений 
против личности / К.И. Джаянбаев // Государство и право. – 2005. – № 11. – С. 101-103. 
2 Основы обеспечения виктимологической безопасности жертв преступного насилия: 
учебное пособие / В.Г. Гриб, И.Р. Шикула, А.В. Мажников. – М.: Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2013. – С. 63-64. 
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