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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШЕННЫХ  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

VICTIMOLOGICAL ASPECT IN THE INVESTIGATION  

OF VIOLENT CRIMES COMMITTED AGAINST MINORS 

 

В работе рассматриваются особенности использования виктимологического 

аспекта при расследовании насильственных преступлений совершенных в отношении 

несовершеннолетних. Анализ уголовных дел в Дальневосточном федеральном округе, 

показывает, где следователи уделяли должное внимание виктимологической информа-

ции, удавалось лучше разработать следственные версии и определить основные на-

правления расследования насильственных преступлений в отношении несовершенно-

летних.  

The paper considers peculiarities of the application of victi-mological aspects in the 

investigation of violent crimes committed against minors. Analysis of criminal cases in the far 

Eastern Federal district, shows where investigators were paid due attention to victim infor-

mation, were able to develop better investigative leads and to determine the main directions 

of the investiga-tion of violent crimes against minors.  

 

Виктимология, виктимность, виктимизация, виктимность жертвы насильст-

венной преступности, виктимогенный фактор, Дальневосточный федеральный округ; 

использование виктимологических данных при расследовании насильственных преступ-

лений совершенных в отношении несовершеннолетних.  

Victimology, victimization, Vic-timest victims of violent crime, victimogenic factor, the 

far Eastern Federal district, the use of victimization data in the investigation of violent crimes 

committed against minors. 

 

Серьезную озабоченность в обществе вызывает количество несо-

вершеннолетних потерпевших от насильственных преступлений. При 
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этом увеличивается количество посягательств, сопряженных с приме-

нением различных форм насилия, потерпевшими по которым выступа-

ют даже малолетние лица. В 2010 году более 100 тысяч детей в России 

стали объектом преступных посягательств. Против их жизни и здоровья 

совершено 30 тысяч преступлений, при этом 9,5 тысяч преступлений 

были связаны с сексуальным насилием. Эксперты подчеркивают, что 

большой процент таких преступлений просто не фиксируется. Распро-

страненность и особая общественная опасность преступлений против 

несовершеннолетних обусловлены тем, что малолетние дети в силу 

своего возраста и развития являются легкой «добычей» для взрослых 

преступников. 

Учитывая важность решаемой проблемы по обеспечению прав и 

свобод несовершеннолетних лиц, а также их безопасности от насильст-

венных посягательств, еще осенью 2010 года председатель Следствен-

ного комитета России А. И. Бастрыкин внес предложение парламента-

риям отдать полномочия по расследованию уголовных дел о преступ-

лениях в отношении детей следственным органам Следственного коми-

тета России.  

В последнее время было проведено большое количество исследо-

ваний по проблемам предупреждения преступлений против несовершен-

но-летних в современном обществе. 

Напомним, что виктимология (учение о жертве преступления) вы-

работала свой понятийный аппарат. Наиболее специфичными для вик-

тимологии терминами являются «виктимность» и «виктимизация». Пер-

вый понимается как повышенная способность человека в силу социаль-

ной роли или ряда духовных и физических качеств при определенных 

объективных обстоятельствах становиться потерпевшим. Виктимиза-

ция – это процесс превращения лица в реальную жертву и конечный ре-

зультат такого процесса. Таким образом, виктимизация в той или иной 

мере свойственна каждому несовешеннолетнему, т. к. представляет со-

бой объективное явление социальной жизни. Успешное использование 

виктимологических данных несовершеннолетних потерпевших, приво-

дят следователя к объекту преступления, вплетается в объективную сто-

рону его состава, а также отражается при характеристике вины и умысла 

преступника, что положительно влияет на квалификацию деяния. По-

этому, в ходе расследования насильственных преступлений в отношении 

несовершеннолетних следует устанавливать достаточно полную инфор-

мацию о виктимологических особенностях исследуемой категории пре-

ступлений и умело использовать такую информацию при проведении 

следственных действий.  

Насильственные преступления, совершенные несовершеннолетни-

ми и в отношении несовершеннолетних, относятся к тем, объективное 
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расследование которых практически невозможно без использования 

виктимологических аспектов. 

Изучение основных виктимологических показателей преступлений 

против несовершеннолетних в Дальневосточном Федеральном округе 

РФ позволяет утверждать, что тенденция насильственных преступлений 

в структуре преступности сопровождается повышенной общественной 

опасностью за счет роста, главным образом физического насилия. 

Основной проблемой изучения виктимологических детерминантов 

насильственных преступлений против несовершеннолетних является от-

сутствие должного учета причин и условий совершенных преступлений 

в уголовной статистке. Хотя в соответствии со ст. 73 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, спо-

собствовавшие совершению преступления, подлежат обязательному ус-

тановлению по уголовному делу. 

Как показывает изучение 35 уголовных дел об убийствах совер-

шенных в отношении несовершеннолетнего, главную роль в механизме 

совершения конкретного насильственного преступления в сфере быто-

вых отношений (там, где есть несовершеннолетний) играют его нравст-

венно-психологические и социальные качества наряду с социально-

экономическими условиями, которые зачастую несут не положительный, 

а отрицательный заряд. 

Виктимность несовершеннолетнего, ставшего жертвой преступле-

ния особенно в сфере бытовых отношений, – это личностные качества, 

которые проявляются в поведении, а также биопсихофизиологические 

особенности, принадлежность к определенной социальной группе, отра-

жающие повышенную предрасположенность стать жертвой преступного 

насилия. Как показывают изученные уголовные дела насильственные 

преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, обу-

словлены поведением жертвы преступления (например, опьянением, не-

брежным отношением к виктимологической безопасности своей лично-

сти; нежеланием сообщать о первичной виктимизации; виктимогенным 

провоцирующим поведением и т. д.). 

Как свидетельствует проведенный анализ уголовных дел за 2014–

2015 годы в Дальневосточном федеральном округе, там, где следователи 

Следственного комитета Российской Федерации уделяли должное вни-

мание виктимологической информации, удавалось лучше разработать 

следственные версии и определить основные направления расследова-

ния насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних. 

Необходимость использования виктимологических данных при рассле-

довании насильственных преступлений совершенных против несовер-

шеннолетних, связана также с тем, что среди жертв убийств 25 % лиц до 

преступления имели с преступником неприязненные или враждебные 

отношения, каждый третий пострадавший в момент совершения престу-
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пления находился в состоянии алкогольного опьянения. Сопротивление 

преступнику оказывали лишь 40 % жертв, более 70 % жертв в той или 

иной степени содействовали совершению виктимизации, т. е. входили в 

число потерпевших с реализованной личной виктимностью. К тому же 

55 % из изученных потерпевших, допустили социально не одобряемое 

поведение. 

Среди всех изученных несовершеннолетних, потерпевших от 

умышленного причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, 

45 % находились в момент совершения против них преступления в со-

стоянии опьянения, 65 % содействовали собственной виктимизации, 

41 % допустили социально не одобряемое поведение, лишь 35 % оказали 

преступнику сопротивление. Как показывает проведенное автором ис-

следование, наибольшая доля лиц, содействовавшей собственной викти-

мизации, для несовершеннолетних потерпевших, которые для посягате-

лей являлись близкими знакомыми или членами их семьи, имели с пося-

гателями до преступления неприязненные взаимоотношения. При этом 

последние сами были инициаторами конфликта в сфере бытовых отно-

шений, ставшего поводом для преступных действий, т. к. находились 

при этом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

В ходе изучения уголовных дел также было установлено, что со-

действие собственной виктимизации имеет место и у несовершеннолет-

них потерпевших от преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности (ст. 131–135 УК РФ). В частности, каждая 

третья жертва от изнасилования в момент совершения преступления на-

ходилась в состоянии опьянения, каждая девятая-десятая имела репута-

цию легко вступающей в половую связь. Каждая пятая содействовала 

своим поведением половому возбуждению насильника, около 60 % не-

совершеннолетних потерпевших не оказывали насильникам активного 

сопротивления. 

Проведенный краткий анализ выносимых представлений о приня-

тие мер по устранению обстоятельств способствовавших совершению 

преступления (ч. 2 ст. 158 УПК РФ), где есть несовершеннолетние по-

терпевшие, указывает на следующие причины и условия совершения на-

сильственного преступления. Это – «наличие неприязненных или враж-

дебных межличностных взаимоотношений»; «употребление спиртных 

напитков с потенциальным преступником»; «отсутствие готовности не-

совершеннолетних потерпевших к оказанию правомерного и действен-

ного сопротивления возможным преступным действиям» или «собст-

венная склонность к социально-порицаемому поведению несовершенно-

летнего». 

К сожалению, как показывает практика, указанные факторы, в 

большинстве случаев, следователями, при расследовании уголовных дел, 

не исследуются и не учитываются в полной мере. Об этом свидетельст-
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вует отсутствие в уголовных делах представлений по устранению при-

чин и условий при совершении преступлений. В тех же уголовных де-

лах, где они есть, таковые составлены без учета полученных виктимоло-

гических данных. 

На наш взгляд, такое положение, связано с тем, что следователи, 

расследующие уголовные дела с несовершеннолетними потерпевшими, 

не имеют необходимых знаний по организации и методике использова-

ния виктимологических данных в ходе расследования насильственных 

преступлений, где есть несовершеннолетний потерпевший. Следовате-

лям негде ознакомится и с положительным опытом такой работы. В ре-

зультате качество расследования насильственных преступлений, где есть 

несовершеннолетние потерпевшие, остается крайне низким, а причины и 

условия, оказывающие влияние на совершение насильственных престу-

плений, должным образом не устраняются. Все это отрицательно сказы-

вается на предупреждении преступлений совершенных в отношении не-

совершеннолетних.  

Влияние на расследование насильственных преступлений против 

личности оказывают не только данные о жертве преступления, характе-

ризующие ее виктимность, но и сведения о предкриминальной ситуации.  

На основании изложенного зададим вопрос: как же оценивать вик-

тимное поведение несовершеннолетнего потерпевшего? Как случай-

ность в его жизни, эпизод в биографии, резко выделяющийся на фоне 

других свойственных ему поступков или закономерное следствие вик-

тимной ориентации личности?  

По нашему мнению, вопросы виктимности и виктимизации в дея-

тельности следователя тесно связаны с вопросами предупреждения пре-

ступности. К тому же виктимологические факторы входят в причинный 

комплекс преступления, следовательно, теоретически, подлежат коррек-

ции через процессуальные инструменты, предоставленные следователю 

ч. 2 ст. 158 УПК РФ, закрепляющей, что установив в ходе досудебного 

производства по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие со-

вершению преступления, руководитель следственного органа, следова-

тель вправе внести в соответствующую организацию или соответствую-

щему должностному лицу представление о принятии мер по устранению 

указанных обстоятельств или других нарушений закона. 

Подводя итог, отметим, что при расследовании насильственных 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних потер-

певших, следователь должен уметь профессионально использовать вик-

тимологические данные, чтобы эффективно решать главную задачу сво-

ей деятельности – устанавливать истину по уголовному делу. 

 


