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3) Для попередження злочинності серед неповнолітніх, кримінальній міліції у 
справах дітей та службам у справах дітей залучити громадські формування та 
організації, добровільні народні дружини, населення до розробки заходів щодо 
форм взаємодії та їх участі в охороні громадського порядку. 
Зважаючи на вищесказане ми також вважаємо, що молодь потрібно залучити 

до безпосередньої участі в житті суспільства з тим, щоб вона набувала 
соціального досвіду, засвоювала моральні норми, загальнолюдські цінності. Тільки 
держава має визначити соціальний статус молоді в суспільстві, надати їй 
можливість для всебічного розвитку, підвищення загальнокультурного та 
професійного рівня. 
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УЧАСТИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-ЖЕРТВЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
КРИМИНОГЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 
В современном мире число преступлений стремительно растет. Ежедневно из 

средств массовой информации мы узнаем о все новых и новых изобретениях 
современных преступников, о том, что жертвой преступления теперь может стать 
каждый из нас. Так как же уберечься от этого?  

В конце XIX—начале XX в. тема жертвы стала отчетливо звучать в сочинениях 
уже не только литераторов, но и юристов, психологов и, конечно, криминологов. Среди 
первооткрывателей виктимологической темы  Ф. Т. Джас и А. Фейербах. [3, стр.19-20]. 
Фрагментарные исследования роли жертвы в преступлении предпринимались многими 
учеными. Так, в учебнике Э. Сазерленда «Криминология» третья глава посвящена 
жертвам преступления [1, стр.182; 2, стр.107-108]. 

По мнению этих и ряда других ученых многое в поведении жертвы толкает 
преступника на совершение данного преступления либо же каким-то образом 
способствует его совершению. 

Например, возраст жертвы играет немаловажную роль. Психофизические 
особенности детского и подросткового возраста — любопытство, жажда приключений, 
доверчивость, внушаемость, неумение приспосабливаться к условиям, в которых возни-
кает необходимость находиться, беспомощность в конфликтных жизненных ситуациях, 
наконец (в ряде случаев), физическая слабость — обусловливают повышенную 
виктимность этой возрастной группы.  
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Особенности психофизического порядка определяют и повышенную виктимность 
лиц пожилого и преклонного возраста. Прежде всего здесь виктимологически 
проявляется физическая слабость, особенно у женщин, сказываются и определенные 
болезненные возрастные изменения. Так, преступником могут быть использованы 
слабая память лиц преклонного возраста. «Подходы» к потерпевшему преступник 
находит, ориентируясь на чувство одиночества, например, овдовевшей женщины. 

В преступлениях некоторых видов криминологически значима и национальность 
потерпевшего, в частности в преступлениях, связанных с пережитками местных обычаев 
(например, кровной мести). 

Лица, занимающие определенные должности или занимающиеся определенного 
рода общественной деятельностью, именно в силу специфики своей работы чаще, чем 
другие, оказываются потерпевшими от преступления. Так, работники милиции, сторожа, 
кассиры, инкассаторы, военнослужащие при исполнении обязанностей по караульной 
службе или патрулированию, т. е. лица, обязанные противодействовать преступнику, 
рискуют при этом здоровьем и даже жизнью. При нарушениях правил безопасности в 
таком же положении могут оказаться специалисты опасных профессий.[4] 

В механизме преступления проявляются самые различные нравственно-
психологические особенности потерпевших, такие как половая распущенность, 
склонность к употреблению алкогольных напитков и наркотических веществ, жадность, 
деспотизм, агрессивность, грубость, трусость, жестокость, мнительность, пассивность, 
доверчивость, доброта, некритичность, предусмотрительность, моральная устойчивость, 
рассудительность, тактичность, вежливость, решительность, храбрость, хорошая 
физическая подготовка, физическая слабость и др. Все эти качества проявляются в 
поведении и при определенных обстоятельствах могут способствовать или пре-
пятствовать совершению преступления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что от личностных качеств человека, 
его физических и психологических особенностей зависит и вероятность для данного 
человека стать участником и жертвой преступления. Поэтому следует воспитывать в 
себе качества, которые помогут избежать конфликтной ситуации, стараться менше 
грубить людям, проявлять сдержанность и вежливость.     Немаловажную роль играет 
тип совершаемого преступления. 

 Убийство, причинение тяжкого вреда здоровью относятся к преступлениям, 
виктимный характер которых наиболее очевиден.  

Известно, что преступники-убийцы и причинители тяжкого вреда здоровью не 
отличаются высоким образовательным уровнем. Это положение характерно и для их 
жертв: 64% потерпевших от убийства и 80,5% потерпевших от причинения тяжкого вреда 
здоровью не окончили средней школы. Из взятых в совокупности не имеют среднего 
образования 68,1% потерпевших и 64,9% преступников [10, стр.117]. 

Низкий образовательный и культурный уровень нередко приводит и к полнейшему 
неумению оценить обстановку и возможные последствия поведения, нежеланию 
обратиться к компетентным органам, осуществляющим защиту интересов личности. 

Значительная часть потерпевших 41% (убийство) и 51,9% (тяжкий вред здоровью) 
находилась в состоянии алкогольного опьянения, которое, как известно, влияет на 
способность к сопротивлению и пониманию ситуации, а также и в целом на поведение. 

Поведение значительной части потерпевших (24,9%), хотя оно и не связано с 
нападением на причинителя вреда, тоже является толчком в механизме совершения 
преступления. [4] 

Характерными являются ситуации, в которых действуют лица, состоящие в 
родственных или иных близких отношениях. Толчком к совершению убийства, 
причинению тяжкого вреда здоровью может стать нежелание потерпевшего считаться с 
мнениями и желаниями членов семьи.  
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Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности или, 
иначе, половые преступления, затрагивают интимную сферу жизни человека. Эту сферу, 
по меткому определению известного ученого А. Г. Харчева, «охраняют не только стены 
дома, квартиры, но и такие эффективные психологические силы, как чувство 
скромности, стыдливости, личного и семейного достоинства» [7, стр.18]. 

Кражи не относятся к наиболее виктимологическим преступлениям. Тем не менее 
с учетом распространенности краж и масштаба виктимизации они представляют собой 
криминальное явление, показательное с точки зрения виктимологии. 

Возраст, социальный статус, личностные качества потерпевших от краж менее 
значимы, чем, например, в преступлениях против жизни или здоровья, но свою роль в 
возникновении ситуаций этого преступления они играют, поскольку нередко создают 
условия, способствующие совершению краж, и даже их провоцируют. Наиболее заметно 
это в механизмах квартирных и карманных краж. 

Виктимное поведение в ряде случаев зависит от излишней доверчивости очень 
молодых и очень пожилых лиц, что облегчает совершение краж. [4] 

В механизме краж заметно проявляется отношение «преступник-жертва»: около 
половины квартирных краж совершается лицами, знающими потерпевших (соседями, 
родственниками, сослуживцами, иными знакомыми, включая случайных). Очевидно, во 
многих ситуациях именно этими обстоятельствами обусловлено некритичное, 
неоправданно доверчивое поведение потерпевших. Создание обстановки, 
способствующей совершению кражи, связано также с поведением, типичным для лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками (среди потерпевших примерно каждый пятый). 

Специфическим в виктимологическом отношении видом краж являются 
карманные кражи [6, стр.91]. Потерпевшие от них в основном женщины (90,9% от общего 
числа). Это связано с фактором ситуативным: женщины, имея при себе деньги, проводят 
в магазинах, на рынке, предприятиях бытового обслуживания и т. д. значительно 
больше времени, чем мужчины, и там попадают в поле зрения преступников. 

Рассматривая все эти ситуации, становится понятно, что мы сами можем 
провоцировать преступные действия. Поэтому следует быть болем 
предусмотрительными и стараться просчитывать возможные последствия от своих 
действий. На вышеизложеных примерах можно научиться не повторять чужих 
ошибок. Виктимология является наукой, у которой было много приверженцев и тех, кто 
всерьез занимался изучением поведения жертвы преступления.  
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