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Рассматривается виктимологический аспект противодействия преступности в России, приводится авторская позиция 
по рассматриваемому вопросу. Определяются такие категории, как «противодействие преступности», «виктимологиче-
ское противодействие преступности». Виктимологическое противодействие преступности представлено как теоретическая 
модель воздействия на преступность, имеющая высокий потенциал своего практического применения.

Ключевые слова: виктимологический потенциал, виктимологическое противодействие преступности, противодей-
ствие преступности, обеспечение безопасности, жертва преступления.

Рассматривая деятельность государства, его 
правовых институтов и органов правопорядка, на-
правленную на борьбу с преступными проявлениями 
в обществе, можно сказать, что одним из приоритет-
ных направлений уголовной политики государства 
является противодействие преступности. В последнее 
время термин «противодействие», применительно к 
такому социальному явлению, как преступность, ак-
тивно используется не только авторами учебных и 
научных работ, но и в законотворческой деятельно-
сти. Представляется вполне очевидным, что примене-
ние термина «противодействие» при характеристике 
оказываемого воздействия на преступность по-
зволяет отразить всю совокупность мер и способов 
реагирования государства, его властных органов, 
общества и отдельных граждан, осуществляемых в 
процессе борьбы с преступностью1. Так, к приме-
ру, определяя назначение полиции, законодатель в  
ст. 1 Федерального закона РФ от 7 февраля 2011 года  
N 3-ФЗ «О полиции» указал, что одним из основных 
предназначений полиции является именно противо-
действие преступности2. 

Под противодействием преступности мы понимаем 
многоуровневую систему, включающую в себя меры 
профилактики и меры предупреждения как отдельных 
преступлений, так и преступности в целом, реализуе-
мые по средствам целенаправленной деятельности ее 
субъектов, направленные на выявление и последую-
щее устранение причин и условий, способствующих 
совершению противоправных деяний, с целью мини-
мизации и (или) ликвидации последствий преступной 
деятельности и обеспечения безопасности от угроз 
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криминального характера3. Указанная система мер 
легального реагирования государства на противо-
правные проявления в обществе предполагает эф-
фективную организацию деятельности всех субъек-
тов противодействия преступности. При этом одной 
из важнейших обязанностей государства является 
обеспечение безопасности личности от противоправ-
ных посягательств. 

В то же время решение задач по обеспечению 
безопасности личности и защиты общества от пре-
ступных посягательств не сводится исключительно к 
действиям, направленным на лиц, склонных совер-
шать преступления, совершающих или совершивших 
преступление. Полагаем, что их решение невозможно 
без направленной работы с потерпевшими от престу-
плений, виктимными категориями лиц; без оказания 
воздействия на различные объективные и субъек-
тивные обстоятельства, так или иначе влияющие на 
возникновение преступлений; без целенаправленной 
деятельности государства по предупреждению нару-
шений и ограничений прав и свобод человека; без 
разработки системы опережающего противодействия 
и обеспечения мер безопасности потенциальных 
жертв преступления. Такое положение способствует 
поиску и развитию новых возможностей борьбы и 
воздействия на преступность, в том числе и виктимо-
логического характера.

Существующие научные разработки в области 
криминальной виктимологии, изучающей жертв пре-
ступлений, позволяют говорить о концепции викти-
мологического обеспечения противодействия пре-
ступности4, однако отсутствие организационных и 
правовых аспектов осложняет его осуществление и, 
как правило, оставляет не востребованными в право-
охранительной деятельности государства теоретико-
практические положения виктимологии.

Развитие виктимологического потенциала воздей-
ствия на преступность имеет ряд преимуществ, одно 
из которых - расширение возможностей государства 
в организации предупредительного воздействия на 
преступность благодаря использованию материаль-
ных и иных ресурсов самих жертв и др.5.

Вместе с тем в настоящее время использованы не 
все возможности науки виктимологии, особенно при 
разработке нормативно-правовой базы, направлен-
ной на снижение преступной активности и противо-
действие преступной деятельности.

По мнению В.И. Задорожного, существующие 
пробелы в правовом и недостатки в организацион-
ном обеспечении (несовершенство законодательства, 

информационно-аналитической работы, планирова-
ния, прогнозирования, организации взаимодействия 
субъектов, обеспечения контроля) длительное время 
не позволяли в полной мере включить виктимологи-
ческую профилактику в арсенал правоохранитель-
ной деятельности6. Однако в 2011 году представлен 
проект федерального закона «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации», для достижения целей которого, кроме об-
щей и индивидуальной профилактики, предусмотрена 
и виктимологическая профилактика. В соответствии 
с представленным законопроектом виктимологиче-
ская профилактика правонарушений заключается в 
выявлении лиц, способных стать жертвами правона-
рушения в силу присущих им субъективных качеств 
(лиц с повышенной виктимностью) или объективных 
свойств; в устранении либо нейтрализации факторов, 
обстоятельств, ситуаций, формирующих поведение 
отдельных лиц, обусловливающее совершение в от-
ношении них правонарушений; в выявлении групп 
риска таких лиц с целью восстановления или акти-
визации их защитных свойств; в разработке либо со-
вершенствовании имеющихся специальных средств 
защиты лиц от правонарушений. 

Как нам видится, принятие предлагаемого зако-
на не только будет способствовать снижению уровня 
преступности, но и еще раз подтверждает необходи-
мость и значимость проведения виктимологических 
исследований, а также указывает на тенденцию раз-
вития виктимологического потенциала российского 
законодательства.

В связи с этим полагаем уместным привести мне-
ние Т.В. Варчук о том, что «представляются особенно 
важными разработка и внедрение в практику таких 
способов предупреждения виктимизации, которые 
наряду с решением других социальных задач будут 
способствовать повышению эффективности борьбы 
с преступностью»7.

Выделяя виктимологический потенциал в сфере 
противодействия преступности, необходимо отме-
тить, что в российской системе права предусмотрены 
отдельные институты: закрепляющие права челове-
ка по защите своих законных интересов; предусма-
тривающие активные формы воздействия на лиц, 
совершающих преступления; определяющие права 
и обязанности лица, непосредственно пострадавше-
го в результате совершенного преступления; регу-
лирующие возмещения вреда, причиненного про-
тивоправными деяниями, и т.д. Полагаем, что такое 
противодействие преступности, являясь элементом 
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системы социального контроля над преступностью, 
может рассматриваться как относительно самосто-
ятельная система, функционирующая в единстве и 
во взаимодействии с другими элементами системы 
общесоциальной профилактики и специально-кри-
минологического предупреждения преступлений. 
При этом в виктимологическом отношении противо-
действие преступности должно иметь свои специфи-
ческие цели и задачи, а также виды, формы и меры 
воздействия. 

Отметим, что понятия в науке обладают различ-
ной степенью абстрактности для того, чтобы имелась 
возможность их использования при описании теоре-
тических моделей (гипотез). В данной статье предла-
гаем использовать такое понятие, как виктимологи-
ческое противодействие преступности, под которым 
будем понимать самостоятельный вид воздействия 
на преступность, состоящий из комплекса государ-
ственных и общественных мер, ориентированных на 
обеспечение мер безопасности охраняемых законом 
интересов граждан и общества в целом, включающих 
виктимологическую профилактику преступности и 
виктимологическое предупреждение преступлений.  

Для обоснования высказанной позиции необхо-
димо раскрыть механизм такого противодействия 
преступности с выделением различных его звеньев, 
воздействующих на причины и условия не только 
виктимности, но и преступности, вскрыть характер их 
взаимодействия.

Так, виктимологическое противодействие пре-
ступности, считаем, необходимо в целях: оказания 
максимального профилактического и предупреди-
тельного воздействия на криминогенные процессы, 
способствующие виктимности и виктимизации; устра-
нения угроз правам, свободам и законным интересам 
граждан, возникающих в связи с возможностью со-
вершения в отношении их преступлений; повышения 
и активизации индивидуальных защитных свойств 
различных категорий граждан от преступлений; 
оказания социально-правовой помощи гражданам, 
ставшим жертвами преступных посягательств. Дру-
гими словами, целью виктимологического противо-
действия преступности является обеспечение такого 
состояния защищенности личности и общества от 
создающих опасность угроз, при котором соответ-
ствующий уровень виктимности не оказывает суще-
ственного влияния на их жизненно важные интересы.

В свою очередь, достижение указанной цели 
виктимологического противодействия преступности 
предполагает решение следующих задач: выявле-

ние причин и условий (факторов) виктимизации, их 
анализ и обобщение; разработка и реализация мер, 
направленных на устранение либо нейтрализацию 
виктимогенных факторов; реализация законода-
тельных положений по защите прав и обеспечению 
безопасности жертв преступлений; создание новых 
государственных и негосударственных структур, 
работа которых направлена на поддержку и защиту 
жертв преступлений; выявление лиц, обладающих 
определенной виктимностью, и воздействие на них с 
целью снижения риска стать жертвами преступления; 
воспитание у граждан правового сознания и право-
вой культуры; обеспечение участия юридических лиц, 
общественных объединений и граждан в противодей-
ствии преступности и государственная поддержка их 
участия.

Механизм реализации такого противодействия 
преступности должен включать различные виды де-
ятельности субъектов, с учетом их компетенций, осу-
ществляемой по следующим направлениям: совер-
шенствование виктимологической политики; правовое 
регулирование в области обеспечения виктимной без-
опасности8, защиты жертв преступлений и обеспечение 
компенсации причиненного вреда; повышение эффек-
тивности взаимодействия субъектов системы виктимо-
логического противодействия преступности; создание, 
обеспечение и реализация необходимых условий для 
охраны жизни, здоровья и имущества физических лиц, 
защиты их прав, свобод и законных интересов, прав 
и законных интересов юридических лиц, интересов 
общества и государства; выявление причин, порож-
дающих повышение уровня виктимизации населения, 
и условий, ему способствующих; разработка и осу-
ществление мероприятий, направленных на устранение 
и нейтрализацию причин виктимизации; принятие мер 
по повышению уровня защищенности и обеспечения 
безопасности граждан; принятие иных мер в области 
функционирования виктимологического противодей-
ствия преступности, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

Систему субъектов виктимологического противо-
действия преступности предлагаем рассматривать на 
трех уровнях (в зависимости от выполняемых ими 
функций): общесоциальном, специально-крими-
нологическом и индивидуальном, которые, в свою 
очередь, с учетом их компетенций и традиционного 
подхода, подразделяем на общие, специальные и ин-
дивидуальные.

В качестве субъектов противодействия преступ-
ности на первом, общесоциальном уровне должны 
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выступать государство, его органы власти и управ-
ления, а также организации, общественные объеди-
нения, юридические лица. К субъектам специально-
криминологического уровня необходимо отнести 
государственные органы, для которых предупрежде-
ние преступности и ее искоренение являются главной 
функциональной задачей (суды, прокуратура, орга-
ны внутренних дел). 

Субъектами индивидуального уровня системы 
виктимологического противодействия необходимо 
признать самих граждан (физических лиц), ведущих 
правопослушный образ жизни, использующих си-
стемы и формы самозащиты, активно участвующих 
в обеспечении своей (своих близких) безопасности 
самостоятельно или совместно с другими гражданами 
в соответствии с федеральными законами; граждан, 
участвующих в системе профилактики правонаруше-
ний в пределах и формах, определяемых законода-
тельством в сфере профилактики правонарушений 
и преступлений; лиц, способных выявить процессы, 
явления, обстоятельства и ситуации, способствующие 
совершению преступлений, принять законные меры и 
сообщить об этом в орган, учреждение, организацию, 
в компетенцию которых входит устранение кримино-
генных и виктимогенных факторов. 

Деятельность субъектов виктимологического 
противодействия преступности на общесоциальном 
и специально-криминологическом уровнях может 
осуществляться в различных масштабах: обще-
государственном, в рамках конкретного региона, 
предприятия, учреждения, общественной группы, 
определенного контингента лиц и т. д. На индивиду-
альном же уровне эта деятельность носит личностный 
характер и зависит от субъективных качеств и объек-
тивных свойств человека (пол, возраст, образование, 
социальное и семейное положение, психофизические 
данные, материальное положение и т. д.).

Важность методов моделирования на теоретиче-
ском уровне в рассматриваемой сфере противодей-
ствия преступности трудно переоценить, т. к. именно с 
их применения начинается практическое осмысление 
в форме теоретических моделей. Поэтому рассматри-
ваемая модель, полагаем, должна стать непременным 

условием реализации планирования борьбы с пре-
ступностью на современном этапе.

Считаем, что реализация представленной теорети-
ческой модели виктимологического противодействия 
преступности возможна при поддержании идеологии 
виктимологического воздействия на преступность в 
рамках государственной виктимологической полити-
ки; принятии необходимых законов о виктимологиче-
ской защите жертв преступности; наделении соответ-
ствующих субъектов определенными полномочиями; 
повышении правовой защищенности и способности 
граждан и общества в целом противостоять про-
явлениям преступной деятельности. Полагаем, что 
изложенная в статье позиция о виктимологическом 
аспекте противодействия преступности заслуживает 
внимания с позиции теории и практики, а также по-
зволяет расширить существующую научную терми-
нологию.
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COUNTERACTION TO CRIME: THE VICTIMOLOGICAL ASPECT

A. V. Mayorov
Candidate of Sciences (Law), Associate Professor, South Ural State University

     The article discusses the victimological aspect of combating crime in Russia. The author‰s position on the issue is 
presented. Categories such as counteraction to crime” and “victimological counteraction to crime” are defined. Victimological 
counteraction to crime is presented as a theoretical model of the impact on crime, which has a high potential for its practical 
application.

Keywords: victimological potential, victimological counteraction to crime, counteraction to crime, security, crime victim.


