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7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРОФИЛАКТИКА) 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

7.6. Виктимологическая профилактика   

Долгое время правоохранительные органы нашей страны были ориентированы на работу 

с преступлением и преступником, но благодаря голосу отечественных криминологов в последнее 

время в иерархии целей, которые стоят перед правоохранительной деятельностью, на первый план 

выходят цели защиты личности, ее жизни, здоровья, прав и свобод, т. е. цели виктимологической 

профилактики.  

Что же такое профилактика? 

Понятия «профилактика» и «виктимологическая профилактика» 

Профилактика (от греч. προφυλακτικός – предохранительный) – это предварительные меры 

для недопущения чего-либо, иначе можем сказать – это совокупность предупредительных мер, 

направленных на сохранение и укрепление нормального состояния. 

Раскрывая понятие «совокупность предупредительных мер», отметим, что в социальной сфере 

данную совокупность составляют государственные, общественные, социальные, организационно-

воспитательные меры, направленные на предупреждение, устранение или нейтрализацию 

основных причин и условий, вызывающих различного рода социальные отклонения. 

Таким образом, профилактика – это совокупность предупредительных мер, направленных 

на сохранение и укрепление нормального состояния функционирования общества. 

Виктимологическая профилактика – это одно из направлений борьбы с преступностью, когда 

предупредительная деятельность направлена на поведение жертвы преступлений. 

Виктимологическая профилактика тоже представляет собой совокупность предупредительных 

мер – государственных, общественных, социальных, организационно-воспитательных, направленных 

на выявление, устранение или нейтрализацию личностных и факторных детерминант процесса 

виктимизации (процесса и результата превращения лица в жертву преступления), т. е. факторов, 

обстоятельств, ситуаций, по причине которых происходит совершение преступлений. 

Мы можем сказать, что виктимологическая профилактика – это деятельность государства, 

в частности правоохранительных органов, общественных организаций, социальных институтов 

по выявлению и устранению обстоятельств, формирующих «виновное» поведение жертвы, 

установление людей, составляющих группу криминального риска, и применение к ним 

профилактических мер. 

Основная цель виктимологической профилактики – защита потенциальной жертвы, 

что способствует в итоге снижению количества преступлений, характеризующихся наличием 

жертв. 
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Структура виктимологической профилактики 

Виктимологическая профилактика, как и традиционная профилактика преступного поведения, 

обладает сложной структурой. Она осуществляется:  

• различными субъектами,  

• на разных уровнях,  

• в разных видах и формах,  

• в отношении соответствующих объектов,  

• на ранней и непосредственной стадиях проявления виктимного поведения 

и личностных свойств.  

Первый структурный элемент: объекты виктимологической профилактики 

Объектом виктимологической профилактики является криминальная виктимность и ее виды. 

Для определения конкретных целей, задач и непосредственных объектов виктимологической 

профилактики необходимо выделить три ее уровня – общесоциальный, специальный, 

индивидуальный. 

1. Общесоциальный уровень. На данном уровне решаются социально-экономические 

и культурно-воспитательные задачи, направленные на: 

1) устранение или нейтрализацию причин и условий, способствующих криминальной 

виктимизации общества; 

2) снижение степени виктимности граждан. 

Объектом виктимологической профилактики на общесоциальном уровне будет любой человек 

(вне зависимости от индивидуальной степени его виктимности), поэтому на данном уровне 

в качестве объекта выступают все жители страны как потенциальные жертвы преступлений. 

Основными задами данного уровня профилактики являются:  

• создание системы эффективной социальной защиты граждан от возможной 

виктимизации, 

• изменение сложившейся практики обращения с потерпевшими и другими жертвами 

преступлений. 

Деятельность субъектов профилактики на данном уровне направлена на: 

• разработку и усовершенствование законов; 

• создание новых государственных и негосударственных структур, социальных служб, 

фондов помощи, реабилитационных центров и иных учреждений защиты жертв 

преступлений; 

• подготовка специальных кадров для такой работы. 

2. Специальный уровень.  Деятельность субъектов профилактики направлена на недопущение 

реализации виктимных свойств и качеств отдельных групп населения. 
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Виктимологическая профилактика на специальном уровне имеет своим объектом не все 

население, а его отдельные группы повышенной виктимности, например безработных, лиц 

без определенного места жительства, наркоманов, проституток, алкоголиков и т. д. 

3. Индивидуальный уровень представляет собой индивидуальную профилактическую работу 

с лицами, которые в соответствии с их поведением или совокупностью индивидуальных 

характеристик могут с большой вероятностью становиться жертвами преступников. 

Она концентрируется на росте активности их защитных реакций и на обеспечении личной 

и имущественной безопасности. 

Второй структурный элемент: субъекты виктимологической профилактики 

В качестве субъектов виктимологической профилактики могут выступать: 

• органы государства; 

• частные и общественные организации; 

• граждане и должностные лица, которые проводят традиционную профилактику. 

Также происходит формирование сугубо специализированных структур, профессионально 

обеспечивающих работу с жертвами в области их защиты от противоправных посягательств, 

т. е. происходит деление субъектов виктимологической профилактики на две группы: 

специализированные и неспециализированные субъекты.  

Специализированными субъектами выступают: 

• органы государственной власти и местного самоуправления,  

• правоохранительные органы,  

• образовательные учреждения (дошкольные учреждения, школы, лицеи, гимназии, 

средне-специальные учреждения),  

• органы здравоохранения,  

• органы социальной защиты, 

• органы занятости населения.  

К неспециализированным субъектам можно отнести: 

• все виды негосударственных организаций, объединений, группы граждан, например: 

предприятия и учреждения;  

• политические партии и массовые общественные организации;  

• объединения и молодежные формирования;  

• профсоюзы;  

• учреждения физической культуры и спорта, туризма и культуры;  

• частные детективные и охранные службы;  

• средства массовой информации;  

• различные ассоциации и сообщества (например, Российская ассоциация поддержки 

жертв преступлений и ее специализированные виктимологические сообщества);  

• творческие союзы;  
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• благотворительные структуры и религиозные организации;  

• общественные организации и формирования, создаваемые на добровольной основе;  

• общественность, участвующая в деятельности государственных, представительных 

и правоохранительных органов, органов местного самоуправления и территориальных 

общин (общественные помощники участковых уполномоченных милиции, домовые 

и уличные комитеты и т. п.);  

• семью и родственников; 

• друзей и близких знакомых. 

Субъекты виктимологической профилактики можно выстроить по уровням профилактики. 

В первую группу (группу общесоциального уровня) входят федеральные органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. Они определяют основные направления, задачи 

и функции профилактической деятельности, обеспечивают финансирование и реализацию 

государственных программ, направленных на профилактику преступности.  

Вторую группу (группу специального уровня) составляют правоохранительные органы всех 

уровней. 

Третью группу образуют организации, предприятия и учреждения с различными формами 

собственности, общественные организации, ассоциации и фонды. 

Третий структурный элемент: виды профилактики 

Выделяя виды профилактики, надо обратиться к Федеральному закону от 23 июня 2016 г.  

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

Закон выделяет общую и индивидуальную профилактику.   

Суть общей профилактики представлена весьма широко как: 

• выявление детерминант правонарушений,  

• повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания населения. 

Предполагается осуществление как традиционной предупредительной работы, 

так и виктимологической. 

Индивидуальная же профилактика трактуется узко, с точки зрения воздействия на виктимность. 

Напомню, что виктимность есть комплекс стабильных, типических социальных, 

психологических и физиологических свойств личности, которые совместно с внешними 

обстоятельствами обуславливают предрасположенность человека стать жертвой 

обстоятельств, жертвой социально-опасного проявления, жертвой преступления.  

Индивидуальная профилактика сводится к оказанию помощи лицам, пострадавшим 

от  правонарушений или подверженным риску стать таковым. 

Категория «виктимность» заложена и в основу классификации видов виктимологической 

профилактики. 

Категория виктимности состоит из 4 различных по содержанию понятий: 
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• индивидуальная виктимность, 

• видовая виктимность, 

• групповая виктимность, 

• массовая виктимность. 

Согласно этому делению, выделяют и 4 вида виктимологической профилактики: 

• индивидуальная профилактика, 

• видовая профилактика, 

• групповая профилактика, 

• массовая профилактика. 

Важно, что теория виктимологии конкретизирует виды профилактики, заложенные 

в 182 Федеральном законе, т. е., сохраняя общее деление на общую и индивидуальную 

профилактику, выделяет еще 4 вида – индивидуальную, видовую, групповую и массовую 

профилактику, практически сводя классификацию к трем уровням:  

1) общая профилактика, 

2) специальная профилактика, 

3) индивидуальная профилактика. 

Индивидуальный уровень 

Первый вид виктимологической профилактики – индивидуальная виктимологическая 

профилактика – основывается на индивидуальной виктимности. 

Индивидуальная виктимность состоит в выявлении лиц с повышенной виктимностью 

и проведении с ними защитно-воспитательных мероприятий, направленных на снижение риска 

стать жертвой преступных посягательств. 

Приемы и методы индивидуальной виктимологической профилактики сводятся к защитно-

воспитательной работе с гражданами, которые уже стали потерпевшими.  

Работа по выявлению лиц с повышенной виктимностью практически не ведется. Такое положение 

связано с отсутствием специальных методик по выявлению лиц с повышенной виктимностью 

и субъектов, осуществляющих профилактику на данном уровне. 

Меры индивидуальной виктимологической профилактики делятся на две группы: 

• к первой группе относятся меры по обеспечению личной безопасности возможной 

жертвы. Эти меры касаются, как правило, лиц, профессиональная деятельность или 

социальное положение которых предопределяют их виктимность. Такими мерами могут 

выступать информирование и обучение лиц, обладающих повышенной виктимностью, 

установление личной охраны, предоставление средств индивидуальной защиты. 

• ко второй группе относятся меры, направленные на восстановление или активизацию 

внутренних защитных возможностей. Это могут быть разъяснительные беседы, обучение 

приемам самообороны и другие.  
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Таким образом, мы можем сказать, что в виктимологической профилактике важна вся совокупность 

мер: как правовые меры, направленные на защиту личности, ее жизни, здоровья, прав и свобод, 

так и виктимологическое просвещение и образование граждан. 

Специальный уровень 

Второй вид виктимологической профилактики – видовая виктимологическая профилактика – 

основывается на видовой виктимности. 

Видовая виктимность характеризуется относительной «предрасположенностью» отдельных 

людей к тому, чтобы стать, по причине некоторых обстоятельств, жертвами какого-либо вида 

преступления (например, кражи, мошенничества, телесных повреждений).  

Видовая виктимность позволяет: 

• более полно выделять основные типичные черты, характерные для потерпевших от того 

или иного вида преступлений; 

• осуществлять типологию жертв; 

• разрабатывать профилактические мероприятия по защите лиц, которые по причине 

своих личных качеств и свойств с большей вероятностью, чем другие, могут получить 

ущерб от конкретного вида преступления. 

Групповой уровень 

Третий вид виктимологической профилактики – гупповая виктимологическая профилактика – 

основывается на групповой виктимности. 

Групповая виктимность состоит в общей для отдельных категорий лиц повышенной 

«способности» в определенных условиях стать жертвой преступника.  

Подобная виктимность характерна для таких профессий, как полицейский, инкассатор, охранник. 

В силу выполняемой ими работы такие лица часто становятся жертвами преступников. Также 

групповой виктимностью обладают люди, включенные в группу риска (лица, которые 

злоупотребляют спиртными напитками, наркотиками, занимаются проституцией, бродяжничеством 

и др.). 

Массовый уровень 

Четвертый вид виктимологической профилактики – массовая виктимологическая профилактика – 

основывается на массовой виктимности. 

Понятие «массовая виктимность» указывает на реальность, которая объективно существует 

для некоторой части людей по причине их субъективных качеств. Она может нести физический, 

моральный и материальный ущерб от преступлений, влияет на структуру и состояние совокупности 

пострадавших от преступления по причине виктимной предрасположенности. 
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Стадии виктимологической профилактики 

В теории виктимологической профилактики выделяют такое понятие, как «стадии 

виктимологической профилактики». К стадиям виктимологической профилактики криминологи 

относят:  

Первичную виктимологическую профилактику, которая проводится специализированными 

субъектами по отношению к неспециализированным, которые, в свою очередь, при совершении 

преступления, могут стать жертвами. На этой стадии возможно применение как общих, 

так и индивидуальных профилактических мер. 

Вторичную виктимологическую профилактику, объектом которой являются уже конкретные 

лица и группы лиц. Проводится вторичная профилактика как специализированными субъектами, 

так и неспециализированными на основе знаний и навыков, полученных ими на первой стадии. 

В комплекс мероприятий виктимологической профилактики могут быть включены: 

а) изготовление и распространение специальных памяток-предостережений о том, 

как уберечься от преступника, не стать жертвой преступления; 

б) извещение граждан через средства массовой информации об имеющихся на данной 

территории фактах совершения преступлений, типичных действиях преступников, о том, 

как следует поступать гражданам в случае встречи с преступниками или при нахождении 

в криминальной ситуации; 

в) оказание помощи гражданам в технической и физической защите от возможного 

проникновения в дом (квартиру) чужих людей; 

г) принятие мер по надлежащему освещению улиц, скверов, подъездов домов, 

распространению предостерегающих надписей, приближению постов и нарядов полиции 

к местам, удобным для совершения преступлений; 

д) проведение целенаправленных бесед с родителями, работниками детских учреждений, 

педагогами, школьниками, учащимися других учебных заведений о том, как следует вести 

себя и что делать в случае встречи с преступником или подозрительными лицами; 

е) проведение бесед с пожилыми людьми и инвалидами; 

ж) проведение собраний, совещаний, занятий с кассирами, продавцами, инкассаторами, 

работниками медицинских и других учреждений, социальное положение 

и профессиональная деятельность которых вызывают повышенный интерес 

преступников. 

Виктимологическая профилактика – сложное дело, сложнее основного направления профилактики. 

Проблема заключается в том, что профилактическая работа связана с вторжением в сферу личной 

жизни людей, которым нельзя предъявить претензий с позиций уголовного или административного 

закона, поэтому она возможна только с добровольного согласия потенциальных жертв 

или по их просьбе.  

В осуществлении виктимологической профилактики сталкиваются интересы общества 

и охраняемые законом права и свободы личности, нарушение которых может быть оправдано 

исключительно необходимостью обеспечения безопасности тех или иных лиц. 

В заключение следует отметить, что виктимологическая профилактика преступлений представляет 

собой наиболее действенный способ борьбы с преступностью, поскольку она: 
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• упреждает возможность совершать преступления; 

• воздействует на криминогенные факторы, когда они еще не набрали силы и легче 

поддаются устранению; 

• позволяет прерывать замышляемую преступную деятельность; 

• препятствует наступлению вредных последствий; 

• решает задачи борьбы с преступностью наиболее гуманными способами с наименьшими 

издержками, без включения механизма уголовной юстиции, без применения такой формы 

государственного принуждения, как уголовное наказание. 


