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В условиях ежегодного усложнения в стране 
криминальной ситуации, влекущей сниже-
ние защищенности и повышение уровня 
виктимизации общества, законотворческая 
деятельность государственных органов счи-
тается одной из ведущих функций системы, 
обеспечивающей достижение реальных ре-
зультатов снижения уровня преступности 
и обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина. 

Одной из важнейших обязанностей госу-
дарства является обеспечение безопасности 
личности от противоправных посягательств. 
В то же время решение задач обеспечения 
безопасности личности, защиты общества, 
государства от преступных посягательств и 
сокращения преступности не сводится ис-
ключительно к действиям, направленным на 
преступников и преступность. Их решение 
невозможно без направленной работы с по-
терпевшими от преступлений, виктимными 
категориями лиц; оказания воздействия на 
различные объективные и субъективные 
обстоятельства, так или иначе влияющие 
на возникновение преступлений; без целе-
направленной деятельности государства по 
предупреждению нарушений и ограничений 
прав и свобод человека; без разработки си-
стемы опережающего противодействия и 
обеспечения безопасности.

В научной литературе часто встречаются 
мнения о том, что безопасность — есть со-
стояние, тенденции развития и необходи-
мые условия жизнедеятельности социума, 
его структур, институтов и установлений, 
при которой обеспечивается сохранение 
их качественной определенности и свобод-
ное, соответствующее собственной приро-

де функционирование. Но такое широкое 
определение безопасности как состояния 
или тенденций развития, на наш взгляд, не 
раскрывает ее специфики как социального 
явления. Безопасность не существует сама 
по себе в отрыве от жизнедеятельности че-
ловека. Безопасность связана практически 
со всеми сторонами жизни человека, обще-
ства, государства, главной задачей которого 
является обеспечение своего существования 
и развития. По сути, безопасность и разви-
тие — две стороны процесса жизни общества 
и государства [12].

А.А.Тер-Акопов, один из ведущих спе-
циалистов в сфере безопасности, связывает 
безопасность, прежде всего, с социальными 
факторами. Человек — существо социальное, 
его жизненно важные интересы, условия 
жизнедеятельности, «в связи с которыми 
он оказывается в опасной ситуации, соци-
ально обусловлены» [13]. Угрозы, которые 
являются источниками опасности, также 
имеют социальную природу. Поэтому об-
щество должно нести ответственность за 
судьбу человека, оказавшегося в опасности, 
а сам человек имеет право на обеспечение 
его безопасности. Следовательно, безопас-
ность можно рассматривать как «систему 
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отношений между человеком, оказавшимся 
в опасном состоянии, и обществом в лице 
государства и его органов». А.А.Тер-Акопов 
отмечает, что «обеспечение безопасности 
требует властных полномочий, поэтому 
отношения безопасности должны иметь 
правовое выражение и закрепление» [13].

На законодательном уровне понятие 
«безопасность» было определено в Законе 
РФ «О безопасности», принятом 05.03.1992. 
Данным законом были сформулированы 
определения понятий безопасности, ее объ-
ектов, субъектов обеспечения безопасности, 
угрозы безопасности. Кроме того, закон 
закрепил правовые основы обеспечения 
безопасности личности, общества, государ-
ства, определил систему безопасности и ее 
функции.

Однако ряд исследователей рассматри-
вают безопасность не как состояние, а как 
ее системное свойство, позволяющее разви-
ваться в условиях конфликтов, неопределен-
ности и рисков на основе самоорганизации 
и управления. Они предлагают включать в 
структуру безопасности социальную без-
опасность (в том числе государственную, 
национальную), безопасность культуры (в 

который предлагает понимать безопасность 
как свойство системы, включающей в себя 
потенциальные жертвы и угрозы для них 
[6]. В свою очередь, жертвы являются объ-
ектом виктимологических исследований. В 
последнее время проблема защиты жертв 
требует к себе постоянного внимания не 
только правоприменителей, но и юристов, 
политиков, психологов и др.

В криминологических и собственно 
вик тимологических исследованиях много 
сделано для того, чтобы очертить круг про-
блем, важность которых обусловлена как 
необходимостью усиления противодействия 
преступности, так и задачей обеспечения 
личной безопасности граждан.

В настоящее время во многих странах 
органы правопорядка как можно активнее 
стремятся использовать возможности вик-
тимологической профилактики различных 
преступлений. Профилактическая работа с 
потенциальными жертвами — это широкая 
предупредительная деятельность правоохра-
нительных органов, целью которой является 
снижение виктимности, т.е. уменьшение 
опасности стать жертвой преступления [8]. 
Другими словами, предупредительная дея-
тельность по снижению уровня виктимности 
заключается в обеспечении виктимологиче-
ской безопасности.

Не углубляясь в исследование вопроса о 
системном анализе термина «виктимность», 
выразим свою солидарность с позицией тех 
авторов [1, 4], которые определяют «виктим-
ность» как «уязвимость» лица перед пре-
ступными посягательствами. В то же время 
мы считаем, что при определении «виктим-
ности» более правильно учитывать «степень 
уязвимости» (иначе говоря, «состояния 
защищенности») лица перед преступными 
посягательствами при определенных об-
стоятельствах. Основанием для выдвижения 
такой гипотезы является принципиально 
новый подход к проблеме обеспечения на-
циональной безопасности, изложенный в 
теории криминологической безопасности.

Так, К.В.Вишневецкий отмечает, что 
«одним из перспективных направлений 
развития криминологической науки в совре-
менной России является криминологическое 
обеспечение национальной безопасности 
страны. В силу относительной самостоятель-
ности виктимологического учения в рамках 
виктимологической теории необходимо 
выделить в качестве одной из центральных 
проблем виктимологическое обеспечение 
безопасности личности и общества в целом 
и виктимологическое обеспечение нацио-

Профилактическая работа с потенциальными 
жертвами — это широкая предупредительная 
деятельность правоохранительных органов

том числе интеллектуальную и информаци-
онную), политическую, военную, кримино-
логическую, экономическую, экологическую 
безопасность и др., т.к. категория «безопас-
ность» не абсолютна, «смысловое значение 
приобретает в связи с конкретными объекта-
ми и сферой человеческой деятельности» [7].

Например, В.И.Митрохин определяет 
безопасность как «меру защищенности среды 
жизнебытия, чести, достоинства, ценностей 
личности, социальных групп, государства, 
общества, цивилизации в целом» [10]. Тер-
мин «защищенность» означает, что управ-
ленческая деятельность этого вида представ-
ляет собой главным образом защитительный 
характер. Так, например, В.Е.Христенко, 
рассматривая факторы, определяющие за-
щищенность потенциальной жертвы, пред-
лагает под «защищенностью» понимать «…
совокупность объективных и субъективных 
факторов, определяющих безопасность 
субъекта в данной среде пребывания» [14].

Представляет научный интерес, по на-
шему мнению, и позиция М.Ю.Зеленкова, 
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нальной безопасности России в частности» 
[3]. Виктимологическое обеспечение нацио-
нальной безопасности России К.В. Вишне-
вецкий определяет как научную разработку 
мер по изучению, оценке и предупреждению 
виктимологических угроз, виктимизации 
и ее последствий, а также их внедрение в 
практику виктимологического предупре-
ждения преступности. Само же «виктимо-
логическое обеспечение безопасности», по 
его мнению, — это основанная на принципах 
комплексного планирования и программиро-
вания деятельность государства и общества 
в лице их органов и институтов, имеющая 
целью достижение оптимального на данном 
историческом этапе уровня защищенности 
интересов личности и общества от воздей-
ствия виктимогенных детерминантов.

Само же понятие нетрадиционной си-
стемы безопасности — «виктимологичес кой 
безопасности» было предложено В.И.За до-
рожным. По его мнению, содержание вик-
тимологической безопасности составляет 
«защищенность граждан от реализации при-
сущих им виктимных свойств и качеств, при 
которой создаются благоприятные условия, 
дающие возможность выявлять, устранять 
или нейтрализовывать факторы и ситуации, 
способствующие совершению преступлений 
в отношении конкретных лиц, выявлять 
группы риска или конкретных лиц с повы-
шенной степенью виктимности, воздейство-
вать на них с целью восстановления или 
активизации их защитных свойств, а также 
разрабатывать либо совершенствовать уже 
имеющиеся специальные средства защиты 
граждан от преступлений и их последующей 
виктимизации» [5]. 

Вместе с тем очевидно, что безопасность 
личности в полной мере относится к объек-
там виктимологического исследования, т.к. в 
результате виктимизации снижается уровень 
защищенности личности от криминальных 
угроз. Соотнесение понятий «безопасность» 
и «виктимность» в рамках виктимологи-
ческого исследования позволяет выявить 
перспективность применения системного 
подхода к их анализу. 

Важно понимать, что понятия «виктим-
ность» и «безопасность» — это оценочные 
критерии определенного состояния личности, 
общества и государства в целом. Можно ска-
зать, что виктимность определяет степень 
защищенности (безопасности) лица, его 
жизненно-важных интересов от преступных 
посягательств. Находясь в безопасности, ли-
цо защищено от любых внешних угроз, в том 
числе криминального характера, и обладает 

минимальным уровнем виктимности. Таким 
образом, очевидно, что существует прямая 
(прямолинейная) зависимость уровня со-
стояния защищенности от уровня безопас-
ности и виктимности.

Важно подчеркнуть также, что «безопас-
ность» надежно обеспечивает существование 
и возможность прогрессивного развития 

При современном уровне развития общества 
добиться такого уровня безопасности, при котором 
преступность не оказывает существенного влияния 
на жизнь граждан, представляется невозможным

личности, общества и государства, а лицо с 
повышенным уровнем виктимности менее 
других защищено от угроз криминального 
характера. Таким образом, степень вик-
тимности личности зависит не только от её 
индивидуальных свойств, но и от уровня 
безопасности в обществе.

Рассматривая преступность как основ-
ную угрозу криминологической безопас-
ности и источник виктимизации, следует 
иметь в виду, что при современном уровне 
развития общества добиться такого уровня 
безопасности, при котором преступность не 
оказывает существенного влияния на жизнь 
граждан, представляется невозможным [11]. 
Такая ситуация ставит перед государством 
задачу минимизации социальных послед-
ствий преступности и удержания её на со-
циально приемлемом уровне. 

Разделяя и поддерживая мнение ученых-
виктимологов о том, что одним из путей 
решения задачи по снижению социальных 
последствий преступности и удержания её 
на социально приемлемом уровне является 
виктимологическое предупреждение пре-

Общественная трибуна
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ступности как одно из направлений обе-
спечения виктимологической безопасности, 
согласимся с необходимостью введения в 
научный оборот термина «виктимологиче-
ская безопасность» [2]. 

Вместе с тем, не придавая критике уже 
существующие определения «виктимоло-
гической безопасности», мы предлагаем 
собственное понимание «виктимологиче-
ской безопасности» — это такое состояние 
защищенности личности и общества от 
угроз, создающих опасность их жизненно-
важным интересам, при котором уровень 

виктимности не оказывает существенного 
влияния. 

Считаем, что введение в научный обо-
рот предлагаемого определения позволит 
использовать глубокие научные разработ-
ки в области виктимологии, а также раз-
вить виктимологическую составляющую 
предупредительной деятельности органов 
государственного управления. Концепция 
виктимологической безопасности позволит 
включать особые меры по противодействию 
виктимизации населения, разработанные с 
учетом результатов новейших виктимоло-
гических исследований, которые помогут 
определить новые оригинальные пути даль-
нейшего повышения безопасности личности, 
общества и государства в целом.
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Число зарегистрированных преступлений 

(данные Федеральной службы государственной статистики)

 Показатель Октябрь 

2012г.,

тыс.

В % к 

октябрю

2011г.

Октябрь 

2011 г. 

в % к 

октябрю 

2010 г.

Зарегистрировано преступлений 218,1 102,2 94,8

в том числе:

тяжкие и особо тяжкие 54,7 98,2 91,9

из общего числа зарегистрированных 
преступлений, по отдельным составам:

 убийство и покушение на убийство 1,2 97,3 102,2

умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью 3,5 102,8 95,2

изнасилование и покушение 
на изнасилование 0,4 91,6 120,3

разбой 1,5 98,9 88,0

грабеж 10,4 90,0 80,4

кража 98,7 102,9 95,8

присвоение или растрата 2,0 85,8 99,1

хулиганство 0,5 95,4 84,1

незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств 1,4 102,5 93,3

взяточничество 0,6 86,8 108,2

преступления, связанные с 
наркотическими средствами, 
психотропными веществами 
и их аналогами, сильнодействующими 
веществами 19,8 104,4 104,7


