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8. НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  

8.4. Воздействие на насильственную преступность. Профилактика случайных 

насильственных преступлений  

1. Контроль насильственной преступности  

2. Профилактика случайных насильственных преступлений 

1. Контроль насильственной преступности  

Контроль насильственной преступности и профилактика случайных насильственных преступлений 

основывается на общих положениях профилактики преступлений. Контроль насильственной 

преступности включает меры как общесоциального, так и специально-криминологического 

характера. Большое значение в работе по контролю насильственной преступности имеют меры 

виктимологической профилактики. 

Общесоциальные меры предупреждения (профилактики) насильственных преступлений 

осуществляются в ходе социально-экономического строительства, в процессе развития общества. 

Уменьшение противоречий социального развития, диспропорций в обществе уже несет в себе 

профилактическую направленность. Общесоциальные предупредительные меры – важный ресурс 

предупреждения (профилактики) насильственной преступности. 

В свою очередь, специально-криминологическая профилактика насильственных преступлений 

включает меры по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений 

данного вида, а также меры индивидуально-профилактического воздействия на конкретных лиц. 

К мерам по устранению причин и условий, способствующих совершению насильственных 

преступлений относятся: 

• выявление и устранение отрицательных факторов в семье и быту, способствующих 

формированию личностных качеств, типичных для насильственных преступников; 

• нейтрализация бытовых и семейных конфликтов, на почве которых могут возникнуть 

насильственные действия их участников; 

• обеспечение своевременной регистрации заявлений об угрозе убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью и быстрого реагирования на них органов 

внутренних дел; 

• ограничение торговли спиртными напитками в определенное время суток 

и в определенных местах, запрет на их отпуск лицам, не достигшим совершеннолетия, 

находящимся в состоянии опьянения; установление ответственности за нарушение этих 

ограничений; 

• запрет распространения сильнодействующих возбуждающих веществ, ограничение 

посевов содержащих их растений, установление контроля за отпуском и ответственности 

за незаконное изготовление, сбыт и потребление таких веществ; 

• усиление контроля за соблюдением специальных правил приобретения и хранения 

огнестрельного оружия; привлечение к ответственности лиц за незаконное ношение, 

хранение, изготовление или сбыт оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; 
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• изъятие органами внутренних дел оружия у лиц, уклоняющихся от его регистрации, 

а также систематически нарушающих общественный порядок, злоупотребляющих 

спиртными напитками, страдающих психическими заболеваниями; 

• выявление случаев изготовления самодельного холодного и огнестрельного оружия 

в цехах или учебно-производственных мастерских; 

• принятие мер, затрудняющих совершение насильственных преступлений 

в общественных местах; обеспечение надлежащего освещения, запирание чердаков, 

подвалов, сараев и их периодические обходы; распределение сил и средств органов 

внутренних дел с учетом мест наиболее частого совершения насильственных 

преступлений; 

• четкая организация деятельности различных служб органов внутренних дел: дежурных 

частей, нарядов и патрулей, подразделений по делам несовершеннолетних, уголовного 

розыска и следствия в целях борьбы с насильственными преступлениями 

и хулиганством; 

• организация правового обучения и воспитания населения. 

Индивидуальная профилактика насильственных преступлений осуществляется с целью 

недопущения совершения этих преступлений со стороны конкретных лиц. Процесс индивидуальной 

профилактики складывается из следующих взаимосвязанных этапов: выявления лиц, ведущих 

антиобщественный образ жизни и склонных к совершению насильственных преступлений; 

постановки выявленных лиц на учет в органах внутренних дел; определения причин 

антиобщественного поведения и условий, способствующих этому поведению; принятия мер 

для устранения указанных причин и условий; применение разнообразных форм и методов 

профилактического воздействия. 

Круг лиц, нуждающихся в индивидуальной профилактике, определяется на основе информации, 

поступающей в органы внутренних дел от граждан, администрации предприятий, учреждений, 

учебных заведений, из суда, прокуратуры. Кроме того, объекты профилактики выявляются 

среди лиц, нарушающих правила общежития, пьяниц и алкоголиков, ранее судимых 

за аналогичные преступления, неработающих и неучащихся, несовершеннолетних, находящихся 

без надзора. Особое внимание необходимо уделять выявлению и нейтрализации влияния лидеров, 

формирующихся по месту жительства групп с отрицательной направленностью 

времяпрепровождения (выпивки, приставания к прохожим и т. д.). 

Успех в профилактике насильственных преступлений зависит от полноты их выявления 

и обеспечения неотвратимости наказания за совершение этих преступлений. Несоблюдение этих 

требований быстро приводит к повторному совершению лицами преступлений, вовлечению 

в преступления новых участников.  

2. Профилактика случайных насильственных преступлений 

Актуальность вопросов профилактики случайных насильственных преступлений определяется 

масштабами и уровнем насильственной преступности. Вместе с тем такая деятельность требует 

оптимизации и целенаправленных мер.  

Так, данные криминологических исследований свидетельствуют, что вероятность стать жертвой 

какого-либо преступления распределяется среди населения неравномерно. Остается фактом, 

что отдельные группы населения чаще других становятся жертвами воров, грабителей, 

мошенников, насильников и других преступников. Наиболее высока потенциальная виктимизация 
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среди несовершеннолетних, женщин, престарелых, лиц, нуждающихся в особых мерах социальной 

защиты, других групп виктимологического риска1. 

С позиции жертв насильственной преступности любое совершаемое в отношении таких лиц 

преступление может рассматриваться как случайное. Вместе с тем виктимология позволяет 

увидеть закономерности в случайных событиях и явлениях, связанных с совершением случайных 

преступлений, выявить неслучайное в случайном.  

Случайное преступление – деяние, противоречащее общей направленности личности лица, 

его совершившего. Преступление не вписывается в привычное поведение человека, 

его совершившего. Для описания случайных преступлений подходит принцип: злой и жадный 

совершает доброе дело, а добрый и правопослушный гражданин нарушает закон. В этом смысле 

такие преступления рассматриваются как случайные. Проходит немного времени, и преступник 

сожалеет о случившемся с его участием, осуждает, раскаивается, т. е. ведет себя противоречиво.  

Случайные преступления в криминологии связываются с типом личности случайного преступника. 

Тип личности случайного преступника характеризуется общей положительной направленностью. 

Преступление, как правило, совершается в результате временного проявления не типичных 

для личности случайного преступника свойств, вызванных экстремальными условиями, 

воздействием на его сознание и волю обстоятельств внешнего мира, неподготовленностью 

к действиям в криминогенной обстановке и др. 

Совершив преступление, невозможно повернуть время вспять и начать жизнь сначала – 

без ошибок. Но в наших силах проанализировать истоки случайных преступлений с тем, чтобы 

не повторять трагических ошибок. 

Как известно, субъективной предпосылкой любого преступления являются криминогенные 

качества (свойства) его личности. У случайного преступника их немного, и они не преобладают 

в мотивации поведения. В стандартной ситуации человеку легко удается контролировать 

их криминогенность, а вот в нестандартной – они подчас определяют выбор криминального 

поведения. «Не сдержался», «не подумал о последствиях», «нашло какое-то затмение» – вот 

типичные мотивировки случайных насильственных преступлений. Неумение сдерживать себя 

в конфликтной ситуации, отсутствие привычки прогнозировать отдаленные последствия своих 

поступков очень часто оказываются теми криминогенными качествами, которые приводят человека 

на скамью подсудимых. «Учитесь властвовать собой» – эти слова А. С. Пушкина можно считать 

алгоритмом к решению многих проблем профилактики преступлений, совершаемых в условиях 

случайного стечения криминогенных обстоятельств и факторов. Еще одним сдерживающим 

фактором можно указать предупредительную функцию наказания. Адекватное понимание 

реальных правоограничений и последствий, сопряженных с исполнением наказания способно 

оказывать предупредительное воздействие. 

Выработка алгоритма оптимального поведения в различных криминогенных ситуациях – 

важнейшая предпосылка снижения действия факторов случайной преступности. 

Насилие, агрессивность поведения, конфликтность и другие факторы случайной преступности, 

к сожалению, достаточно распространены. Избежать негативных последствий их действия удается 

не всегда. Это ставит задачи по выработке действенных мер предупреждения (профилактики). 

 

1 Медведев В. М. Виктимологическая профилактика насильственной преступности // Педагогика в правоохранительных 
органах. 2013. № 3. С. 49. 
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Выработка умений, навыков и опыта противостоять негативным проявлениям со стороны других 

лиц – важное направление виктимологической профилактики. Наличие собственного «царя 

в голове» – несомненное достоинство человека, признак социальной зрелости. Конформисты, 

не имеющие собственного мнения и не способные отстаивать свои идеалы, никогда 

не пользовались уважением даже в криминальной среде. Парадоксально, но большинство 

случайных преступников, совершивших преступные деяния под влиянием других лиц, опасались 

того, что их отказ повлечет утрату уважения. Осмысление сущности конформизма способно 

удержать многих молодых людей от трагических ошибок. Осознание смысла бытия, выбор 

жизненного пути и готовность отстаивать свои идеалы – важнейшее условие человеческого 

счастья. Только такие люди пользуются авторитетом. 

При изучении проблем предупреждения и контроля криминального насилия необходимо уделять 

внимание виктимологической ситуации – условиям, в которых происходило взаимодействие 

преступника и жертвы. Роль жертвы в генезисе преступного поведения значительна. Это открытие 

было сделано в 1941 г. Гансом фон Гентигом (1887–1974). Исследователь рассматривал 

криминологическую картину совершения насильственных преступлений не только со стороны 

преступника, но и со стороны его жертвы. Данный подход в исследовании проблем преступности 

известен как динамически-генетический. 

Виктимологические исследования подтверждают, что совершению более 50% случаев тяжких 

насильственных преступлений предшествуют ситуации «выяснения отношений» и только случай 

определяет, кто в таких ситуациях оказывается жертвой, а кто преступником. Но и в этом случае 

требуется все же ответить на вопрос о причинах и условиях возникновения конфликтной ситуации 

и вклада в нее каждого из ее участников. Виктимологические исследования позволяют 

разрабатывать рекомендации, использование которых поспособствует наиболее эффективному 

предупреждению формирования криминогенной ситуации в условиях межличностного конфликта.  

К особенностям, которые присущи данному виду насильственной преступности, можно отнести 

такие факторы риска, связанные с личностью как преступника, так и жертвы, как высокая степень 

цинизма, повышенный уровень жестокости и агрессии, дефицит навыков социального общения, 

безжалостность. Это вызывает необходимость активного использования в процессе 

предупреждения, раскрытия и расследования преступлений виктимологических знаний 

и рекомендация. 

Приказом МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.11.2017) «О деятельности органов внутренних 

дел по предупреждению преступлений» установлены обязанности сотрудников дознания 

по осуществлению профилактики среди лиц, потерпевших от преступных посягательств, в целях 

изменения их виктимного поведения. Эти меры применяются в отношении лиц, которые уже стали 

жертвами преступлений. 

Среди служб ОВД, которыми обеспечиваются меры виктимологической профилактики, на первом 

месте стоит служба участковых уполномоченных. На долю этой службы приходится 68,3% 

реализуемых профилактических мероприятий. В гораздо меньшей мере указанные меры 

применяются в работе подразделений уголовного розыска (22,0%); патрульно-постовой службы 

(17,1%); подразделений по делам несовершеннолетних (9,8%); следственных подразделений, 

государственной инспекции безопасности дорожного движения и паспортно-визовой службой 

(2,4%)2. 

 

2 См.: Полубинский В. И., Ситковский А. Л. Теоретические и практические основы криминальной виктимологии: 
монография. М., 2006. 
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Деятельность органов правопорядка сосредоточена в основном на работе с преступлениями 

и преступниками, но жертве преступных проявлений, ее виктимологическим характеристикам 

и свойствам уделяется значительно меньше внимания. Об этом свидетельствует неполнота 

виктимологических позиций в учетах преступности, недостаток сведений об обстоятельствах 

совершения преступлений, связанных с поведением потерпевших. Более полное изучение 

личностных особенностей и других виктимологических факторов жертв преступности вследствие 

этого затрудняется, а виктимологическая профилактика сосредоточена на постпреступном 

поведении жертвы.  

Фигура потерпевшего чаще всего рассматривается не более как источник информации 

о преступнике и преступлении или же как участник (сторона) уголовно-процессуальных отношений. 

Наряду с профессиональной деятельностью по раскрытию и расследованию преступлений 

не менее важной оказывается профессиональная правоохранительная деятельность 

с потерпевшими и другими жертвами преступлений в интересах недопущения их повторной 

виктимизации, предупреждения (профилактики) преступлений. 

В криминологических исследованиях личность случайного преступника нередко рассматривается 

как особый тип жертвы, а следовательно, включается в предмет виктимологии. Основаниями 

для такого взгляда выступают соображения того, что в силу особенностей личности случайного 

преступника при совершении преступления возникает выбор: «или идти далее по преступному 

пути, совершенствуя преступные навыки, осваивая специфику преступной деятельности и нравы 

преступного мира, или позитивно переосмыслить ситуацию и найти социально приемлемый выход 

из нее»3. В этих условиях привлечение к уголовной ответственности лиц, совершающих случайные 

преступления, нередко приводит к социальному отчуждению наказанных (стигматизация). 

На практике это оборачивается «углублением их преступных наклонностей, дает толчок 

дальнейшему росту преступности4, а потому может рассматриваться с виктимологических позиций. 

Случайные преступники сами становятся жертвами совершенного ими преступления. Такое 

явление в криминологии известно как виктимизация. 

С виктимизацией случайных преступников надлежит бороться, ее следует предупреждать так же, 

как это делается в отношении виктимизации жертв преступности. Вполне естественно, что меры 

предупреждение виктимизации случайных преступников отличаются от предупреждения 

(профилактики) виктимизации жертв преступных проявлений. Во многом позволяют решать эту 

проблему меры в сфере государственной уголовно-правовой политики, дифференциация 

уголовной ответственности за совершение случайных преступлений, расширение сферы 

практического использования в целях наказания иных мер уголовно-правового характера. 

Это направление, в частности, развивается в рамках введения в уголовное законодательство 

и правоприменительную практику таких мер, как условное осуждение, отсрочка отбывания 

наказаний, судебный штраф, принудительных мер воспитательного воздействия в отношении 

осужденных несовершеннолетних и др. Эти меры следует рассматривать в ключе 

виктимологической профилактики. Они относятся к мерам виктимологической профилактики 

превентивного характера.  

 

3 Будякова Т. П. Проблемы профилактики виктимизации случайного преступника // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 
2013. № 2 (29). URL: https://ceberleninka.ru/article/n/problemy-profilaktiki-viktimizatsii-sluchqunogo-prestupnika 
(Дата обращения: 12.04.2020). 

4 Шестаков Д. А. Теория преступности. Преступность как единство массы (множества, совокупности) преступлений 
и причин ее воспроизводства // URL: http://wwww.//crimpravo.ru/blog/1828.html (Дата обращения: 12.04.2020). 

https://ceberleninka.ru/article/n/problemy-profilaktiki-viktimizatsii-sluchqunogo-prestupnika
http://wwww./crimpravo.ru/blog/1828.html
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Вместе с тем нельзя не отметить, что рассматриваемое направление работы испытывает 

потребность в комплексном решении стоящих перед виктимологической профилактикой задач. 

Так, в теории и методике судебно-психологической экспертизы в уголовном судопроизводстве уже 

давно была предложена экспертиза индивидуально-психологических особенностей личности 

обвиняемого (подсудимого). Это позволило бы составлять банки сведений для их использования 

при решении вопросов снижения риска виктимизации таких лиц. Между тем, в настоящее время 

данный вид экспертизы практически практикой не востребован, рекомендации и предложения 

виктимологической науки не получают внедрения5. 

Выявление лиц, находящихся в зоне риска и обнаруживающих свойства потенциальной 

виктимности, представляет достаточно сложную в практическом отношении задачу. Большинство 

потерпевших не обращаются в органы внутренних дел, прокуратуру, суд, скрывают свой 

индивидуальный виктимологический опыт. Поэтому тактика профилактической работы среди лиц 

с повышенным уровнем виктимности различается, в зависимости от ее форм. Их можно 

подразделить на групповые и индивидуальные. Наиболее эффективными оказываются меры 

группового охвата, направленные на выявление лиц, высокий уровень виктимности которых 

обусловлен родом занятий, социальным положением. Более сложными оказываются меры, 

связанные с выявлением лиц, чья индивидуально высокая виктимность определяется 

особенностями личности, поведения, возрастом, состоянием здоровья и т. п. 

В статистической карточке, заполняемой органами внутренних дел на выявленное преступление 

(форма № 1), в разделе 2 содержится подраздел «Информация о потерпевших». В статистической 

карточке о потерпевшем (форма № 5) также представлена важная в виктимологическом отношении 

информация. Правильное составление и использование этой информации позволяет создать банк 

виктимологических данных, необходимых для совершенствования системы виктимологической 

профилактики и профилактической работы. Вместе с тем в ежегодных статистических сборниках 

ГИАЦ МВД России отсутствуют данные, которые бы обеспечивали многофакторный, научно 

обоснованный и репрезентативный учет личностных, нравственно-психологических, социальных 

и иных виктимологически значимых характеристик жертв преступных посягательств. Без таких 

данных криминологическая картина насильственной преступности остается неполной, 

что негативно сказывается на результатах профилактики насильственной преступности 

и на состоянии виктимизации населения. 

Потенциальные возможности мер виктимологической профилактики насильственной преступности 

остаются во многом неисчерпанными. Недостатки в развитии практики в сфере виктимологической 

профилактики насильственной преступности во многом объясняются тем, что, уделяя основное 

внимание изучению факторов, причин и условий, связанных с личностью насильственного 

преступника, поведение жертвы, ее место и роль в механизме преступного поведения остаются 

во многом недооцененными субъектами такой деятельности. 

В последнее время мерам виктимологической профилактики насильственной преступности 

уделяется значительно большее внимание, чем ранее. Сфера и направления использования мер 

виктимологической профилактики в практике борьбы с преступностью претерпевают значительные 

перемены. В этой работе, что важно, задействуются не только ресурсы государства, но и институты 

гражданского общества. 

 

5 Будякова Т. П. Проблемы профилактики виктимизации случайного преступника // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 
2013. № 2 (29). URL: https://ceberleninka.ru/article/n/problemy-profilaktiki-viktimizatsii-sluchqunogo-prestupnika (Дата 
обращения: 12.04.2020). 
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Например, на основе результатов и рекомендаций виктимологических исследований в Российской 

Федерации активно работает межрегиональная общественная организация «Сопротивление». 

Одной из основных целей это организации является реализация виктимологических разработок 

в сфере обеспечения правовой защищенности потерпевших и свидетелей в уголовном процессе. 

Вместе с тем следует отметить, что проводимых силами «Сопротивления» мероприятий 

по виктомологической профилактике в масштабе страны явно недостаточно. Задача заключается 

в том, чтобы уяснить практические возможности виктимологической науки, изменить сложившуюся 

практику борьбы с преступностью, в частности использование виктимологических мер 

предупреждения (профилактики) преступности, планирование и применение мер 

виктимологической профилактики. 
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