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Тема: Механизм совершения преступления. Основы предупреждения преступлений.
Виктимологическая профилактика заключается в том, что социальные,
экономические, психологические и иные преобразования нашего общества в
последнее время, помимо определенных положительных результатов, имели и
значительные негативные последствия, в числе которых резкое обострение
криминогенной ситуации. В условиях всеобщего стресса, деморализации общества,
значительных материальных трудностей и общего ужесточения нравов, насилие
приобрело характер обыденного и весьма распространенного явления.

В прошлом веке большими темпами стало развиваться учение о жертвах
преступлений - криминальная виктимология. Концепция предупреждения
преступлений на основе данного учения (виктимологическая профилактика)
получила всестороннее научное обоснование. Жизнеспособность и практическая
целесообразность данного вида профилактики «проявились» во многих
западноевропейских странах: США, Канаде, Японии и др., где она не только
зародилась (Германия), но и «принесла свои плоды».

Виктимологическая профилактика составляет неотъемлемую часть комплекса мер,
направленных на борьбу с преступностью, и должна быть одним из важных
направлений деятельности органов внутренних дел. Стало аксиомой утверждение
о том, что данный вид предупреждения преступлений не конкурирует с
традиционней профилактической деятельностью, но, обладая некоторой
специфичностью в плане работы с потенциальными жертвами преступлений,
обогащает и дополняет ее. В настоящее время органы внутренних дел вынуждены
осуществлять профилактику преступлений в «усеченном» виде (воздействуя на
потенциального и реального правонарушителя), без максимального использования
возможностей виктимологической профилактики (воздействуя на потенциальных
или реальных жертв преступных посягательств), так как последняя не имеет
четких правовых рамок и сформировавшейся организационной структуры.

Как показывает ретроспективный анализ, виктимологические исследования
отечественных ученых шли в основном по следующим направлениям: исследование
и развитие общетеоретических основ виктимологической профилактики;
конкретизация проблем виктимологии в рамках различных отраслей права
(преимущественно в уголовном праве, уголовном процессе и криминалистике);
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изучение проблемных признаков жертв различных видов преступлений; изучение
проблем данного вида профилактики в городах; разработка практических
рекомендаций по защите жертв преступлений.

Вместе с тем, сегодня почти отсутствуют системные и комплексные знания о
необходимом правовом обеспечении, об организации и проведении
виктимологической профилактики как конкретными службами и подразделениями
органов внутренних дел, так и отдельно взятого рассматриваемого вида
преступления, совершение которого в наибольшей степени связано с
виктимностью потерпевшей. Создание такой системы знаний позволит расширить
профилактические возможности субъектов предупредительной деятельности и
сформировать механизм комплексного воздействия на криминальную ситуацию с
учетом взаимовлияния и взаимоотношений жертвы и преступника.

Теоретический анализ специфики рассматриваемых преступлений, позволил
выделить следующие разновидности виктимности. В зависимости от того,
обусловлена ли особая уязвимость индивида качествами присущими
непосредственно самой личности жертвы или характеристиками, которыми она
обладает в силу выполняемой роли были выделены личностная и ролевая
виктимность.

Личностная виктимность представляет собой наличие у конкретного лица,
определенных свойств и качеств, которые и способствуют его виктимизации. Эти
свойства носят разнообразный характер и, как правило, являются следствием
биологических особенностей или социализации личности. Данный тип виктимности
составляют следующие подтипы:

а) личностная виктимность, обусловленная объективными свойствами личности
(наличие биофизиологического свойства личности, повышающего ее уязвимость –
возрастная виктимность, виктимность - патология);

б) личностная виктимность, обусловленная субъективными свойствами личности
(совокупность социально-психологических свойств личности, связанных с
неблагоприятными условиями ее социализации, так называемая виктимогенная
деформация личности);

Ролевая виктимность представляет собой уязвимость некоторых лиц, связанную с
определенной социальной ролью или исполнением профессиональных функций
данными потерпевшими.



Заключение
Виктимологическая профилактика – одно из направлений предупреждения
преступности, далеко не в полной мере реализованное в нашем обществе. Это
специфическая деятельность социальных институтов, направленная на выявление,
устранение или нейтрализацию факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих
виктимное поведение и обусловливающих совершение преступлений, выявление
групп риска и конкретных лиц с повышенной степенью виктимности и воздействие
на них в целях восстановления или активизации их защитных свойств, а также
разработка либо совершенствование уже имеющихся специальных средств защиты
граждан от преступлений и последующей виктимизации.

Как и традиционная профилактика преступного поведения, виктимологическая
профилактика имеет сложную структуру; осуществляется различными субъектами,
на разных уровнях, в различных видах и формах, в отношении разных объектов, на
ранней и непосредственной стадиях проявления виктимного поведения и свойств
личности.

Субъектами виктимологической профилактики выступают те же государственные
органы, общественные и частные организации, должностные лица и граждане, кто
осуществляет традиционную профилактику с той лишь разницей, что могут
создаваться, организовываться, выделяться сугубо специализированные органы,
подразделения, группы, общественные и частные организации, которые на
профессиональной основе обеспечивают работу с жертвами преступлений в плане
их защиты от преступных посягательств. Примером такого рода субъектов можно
назвать органы социальной защиты населения.

Разумеется, виктимологическая профилактика не решает всех проблем. Однако в
общем ряду с традиционной и вместе с ней она существенно повышает уровень
предупреждения преступлений, делает в целом предупредительную деятельность
логически завершенной. Пренебрегать возможностями виктимологической
профилактики, а тем более игнорировать их, означает вести борьбу с
преступностью полумерами.

Успешное осуществление виктимологической профилактики зависит от многих
факторов, в первую очередь организационного и тактического характера.

Несомненную трудность вызывает проблема информационного обеспечения
виктимологической профилактики. Для принятия обдуманных решений в области



виктимологической профилактики нужны разносторонние сведения о потерпевших
и иных жертвах преступлений, о социальных последствиях преступности в целом и
отдельных видов, и групп преступлений, об отношении граждан к социальным
последствиям преступности и конкретных преступлений, о степени виктимности
различных слоев и групп населения, уровне страха и подавленности населения
вследствие разгула преступности.

Необходимо отметить, что уголовная статистика содержит некоторые сведения
такого рода. Для получения более полной картины, характеризующей
виктимологическую ситуацию, рекомендуется проводить прикладные
исследования с использованием методик конкретных социологических
исследований, среди которых в данном случае наиболее приемлемыми являются
изучение документов (уголовных дел, так называемых отказных материалов и др.)
и опрос граждан, а также должностных лиц.

Важным подспорьем в деле информационного обеспечения виктимологической
профилактики может стать так называемая моральная статистика, содержащая
учет лиц, обращавшихся в различные инстанции за помощью о возмещении ущерба
от противоправных действий, с просьбами о предоставлении убежища для себя и
детей, защите от преследований и другие сведения.


