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может играть свою предупредительную роль, повлияв на решение лица не 
совершать преступления из-за боязни санкций, предусмотренных законом. 
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Виктимологическое обеспечение национальной безопасности  
 

В статье рассмотрено понятие безопасности, используемое в науч-
ном обороте и законодательной технике. Проанализированы существую-

щие точки зрения относительно конструкции понятия «безопасность», 

а также представлено новое направление в обеспечении национальной 

безопасности – виктимологическое. Обозначены позиции ведущих ученых 
относительно виктимологического обеспечения безопасности. Определе-
ны объекты такого вида безопасности и высказано авторское определе-
ние относительно виктимной безопасности личности. 
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The article considers the concept of safety used in scientific circulation 

and legislative technique. The existing points of view regarding the construction 

of the concept of "security" are analyzed, and a new direction in ensuring na-

tional security – victimological-is presented. The positions of leading scientists 

regarding victimological security are indicated. Objects of this type of security 

are defined and the author's definition concerning victim safety of the person is 

stated. 
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Вопросы борьбы с преступностью и обеспечения должного уровня 
правопорядка не возможно раскрыть без их виктимологической состав-
ляющей. В современном мире вопросам виктимологического потенциала 
в борьбе с преступностью уделено не мало, однако в нашей стране викти-

мологии определена второстепенная задача. Максимум где может быть ис-
пользованы виктимологические наработки, дак это только в сфере профи-

лактики. Вместе с тем, существует достаточно теоретических наработок 
виктимологического воздействия на преступность, использование которых 
в правоприменительной практике не нашло до сих пор применения. В рам-

ках настоящего доклада (статьи) хотелось остановится на одном из таких 
перспективных направлений борьбы с преступностью и обеспечения пра-
вопорядка – виктимологическое обеспечение национальной безопасности. 

Как следует из определений различных авторов, безопасность – это 
состояние защищенности личности, общества, государства, их потребно-
стей и интересов; устойчивое, стабильное состояние системы по отноше-
нию к неблагоприятным воздействиям.  

На законодательном уровне понятие «безопасность» было определе-
но в ныне утратившим силу Законе РФ от 5 марта 1992 года № 2446-1 

«О безопасности» [6]. Данным законом были сформулированы определе-
ния понятий самой безопасности, ее объектов, субъектов обеспечения 
и угроз безопасности. Однако указанный Закон утратил силу с принятием 

нового Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безо-
пасности» [7], в котором законодательное определение понятия «безопас-
ность» отсутствует. 

Есть еще одно обстоятельство, которое требует внимания. Так, на-
пример, А. И. Стахов предложил следующее определение безопасности 

как правовой дефиниции: «Безопасность – урегулированное правом со-
стояние защищенности конституционных и законных интересов личности, 

общества, государства и нации, при котором отсутствуют условия и фак-
торы, причиняющие вред данным интересам»[8, с. 85]. В данном опреде-
лении определяются субъекты безопасности, объекты безопасности и угро-
зы безопасности. Таким образом, к законодательно закрепленным объек-
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там безопасности добавляется еще один – нация. Сегодня утвердилось та-
кое понимание проблем, связанных с безопасностью общества и государ-
ства, при котором весь комплекс проблем, связанных с данными процесса-
ми, концентрируется в понятии «национальная безопасность». 

Полагаем, что безопасность личности в полной мере относится  
и к объектам виктимологического исследования, так как в результате вик-
тимизации и повышения уровня виктимности снижается уровень защи-

щенности личности от криминальных угроз [3–5]. 

В своих трудах К. В. Вишневецкий отмечает, что «одним из перспек-
тивных направлений развития криминологической науки в современной 

России является криминологическое обеспечение национальной безопас-
ности страны. В силу относительной самостоятельности виктимологиче-
ского учения в рамках виктимологической теории необходимо выделить 
в качестве одной из центральных проблем виктимологическое обеспечение 
безопасности личности и общества в целом и виктимологическое обеспе-
чение национальной безопасности России в частности» [2]. Виктимологи-

ческое обеспечение национальной безопасности России К. В. Вишневец-

кий определяет, как «научную разработку мер по изучению, оценке и пре-
дупреждению виктимологических угроз, виктимизации и ее последствий, 

а также их внедрение в практику виктимологического предупреждения 
преступности». Само же «виктимологическое обеспечение безопасности», 

по его мнению, это «основанная на принципах комплексного планирова-
ния и программирования деятельность государства и общества в лице их 
органов и институтов, имеющая целью достижение оптимального на дан-

ном историческом этапе уровня защищенности интересов личности и об-

щества от воздействия виктимогенных детерминантов» [2]. Достижение 
уровня защищенности – это и есть та самая безопасность. 

Говоря об объекте защиты, следует отметить, что ими можно при-

знать не только конкретных лиц, которые нуждаются в обеспечении такого 
вида безопасности, но и общество в целом, народ – нацию. 

Безопасность общества включает защиту его материальных и духов-
ных ценностей, закона и порядка, упрочение демократии, достижение 
и поддержание на основе принципа социальной справедливости общест-
венного согласия. Поведение конкретной личности позволяет ей только 

реализовать (или не реализовать) достигнутый обществом уровень безо-
пасности. Рост уровней безопасности личности и сообщества стал резуль-
татом преобразовательной жизнедеятельности. Безопасность человека, 
обеспечиваемая его жизнедеятельностью, может быть измерена уровнем 

безопасности. Как известно уровень безопасности индивида определяется 
продолжительностью жизни, а уровень безопасности общества – числен-

ностью его населения. Показатели этих уровней зависят не только от лич-
ного поведения, но и от уровня безопасности, достигнутого в обществе. 
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Человек не только предвидя опасности, старается избежать их, но 
и может разумно защищается в уже сложившейся ситуации, при этом ус-
тановив причины опасностей (угрозы), преобразует окружающую (внеш-

нюю) среду с целью устранения этих причин (предотвращение угроз). 
При этом основными принципами обеспечения безопасности лично-

сти, общества и государства являются: законность; соблюдение баланса 
жизненно важных интересов личности, общества и государства; взаимная 
ответственность личности, общества и государства по обеспечению долж-

ного уровня безопасности; интеграция с международной системой безо-
пасности. 

Таким образом, разделяя мнение ученых-виктимологов о том, что 
«одним из путей решения задачи по снижению социальных последствий 

преступности и удержания ее на приемлемом уровне является виктимоло-
гическое предупреждение преступности как одно из направлений обеспе-
чения виктимологической безопасности» [1, с. 173], мы соглашаемся с не-
обходимостью выделения в самостоятельный вид безопасности (с учетом 

конкретного объекта охраны) виктимной безопасности и предлагаем вве-
сти в научный оборот соответствующий термин, а также использовать его 
в законодательной технике. При этом мы предлагаем собственное его тол-
кование. Под виктимной безопасностью мы понимаем такое состояние 
защищенности личности и общества от создающих опасность угроз, при 
котором соответствующий уровень виктимности не оказывает сущест-

венного влияния на их жизненно важные интересы [3, с. 46].  

Полагаем, что одним из путей решения задачи по обеспечению пра-
вопорядка и будет являться виктимологическое обеспечение национальной 

безопасности. Отсюда закономерно следует, что обеспечение националь-
ной безопасности имеет право на существование в нормативной правовой 

базе нашей страны, а именно в законе «О безопасности». Предлагаемая же 
категория «виктимная безопасность личности», может стать критерием оп-

ределения состояния защищенности жертвы преступления, что представ-
ляет собой конечную цель в системе реализации мер по противодействию 

преступности. 
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Уголовно-правовая охрана потерпевшего 
 

В статье анализируются уголовно-правовые гарантии конституци-
онного права потерпевшего на охрану и защиту своих прав, делается вывод 
о том, что уголовно-правовые средства возмещения вреда (ущерба), причи-
ненного потерпевшему, не в полной мере способны возместить этот вред 
(ущерб) и вносятся предложения по повышению эффективности уголовно-
правовых средств, направленных на возмещение вреда (ущерба) потерпев-
шему. В частности, предлагается включить в задачи УК РФ (ст. 2) новую 

задачу – охрану прав и законных интересов потерпевших; только полное 
возмещение ущерба признавать смягчающим наказание обстоятельством; 

полное возмещение ущерба использовать не только как обстоятельство, 
позволяющее освободить лицо, совершившее преступление, от наказания, 
но и назначать некоторые виды наказаний, не связанных с лишением свобо-
ды, только в случае полного возмещения ущерба   

Ключевые слова: потерпевший, возмещение вреда (ущерба), уголовно-
правовые гарантии, уголовно-правовые  средства, охрана потерпевшего. 
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