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Аннотация.  Цель. Статья посвящена предупреждению преступлений в отношении 

лиц преклонного возраста. В ней предпринята попытка научного обоснования влияния воз-

растных особенностей лиц преклонного возраста на их виктимность и определение викти-

мологических мер предупреждения преступлений в отношении указанной категории лиц. 

Очевидно, что лица преклонного возраста нуждаются в дополнительной защите от пре-

ступных посягательств со стороны как государственных, так и негосударственных субъ-

ектов предупреждения преступности, путем установления основных причин и условий со-

вершения преступлений в отношений указанной категории лиц, а также разработки мер 

направленных на их девиктимизацию. 

Задачи. В ходе исследования провести анализ состояния развития виктимологиче-

ской науки, ее основных положений и понятий; определить  факторы,  влияющие на викти-

мизацию лиц преклонного возраста; предложить меры, направленные на девиктимизацию 

указанной категории лиц. Результаты. Выявлены отдельные закономерности совершения 

преступлений в отношении указанной категории лиц; кроме того,  приводятся результаты 

анализа точек зрения отражённых в трудах отечественных и зарубежных ученых. Заклю-

чение. Автором сформулировано, что среди основных факторов виктимности лиц преклон-

ного возраста являются: физиологические: (физическая слабость, недостатки зрения и слу-

ха), психологические: (чрезмерная доверчивость, добродушие, опрометчивость, слишком 

высокая или слишком низкая самооценка), социальные: особенности преклонного возраста: 

(семейное положение (например, отсутствие родных и близких), недостаточный уровень 

знаний, вызванный стремительным развитием новейших технологий) 

Методы. В ходе написания работы использовались общенаучные методы исследова-

ния (наблюдение, описание, индукция, дедукция, анализ, синтез, гипотеза) и частнонаучные 

(сравнительно-правовой, формально-юридический). 

Ключевые слова: криминология, виктимология, виктимность, виктимизация, девик-

тимизация, предупреждение преступлений, факторы виктимности, 
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Abstract. Goal. The article is devoted to the prevention of crimes against elderly people. It 

attempts to scientifically substantiate the influence of the age characteristics of elderly people on 

their victimization and the definition of victimological measures to prevent crimes against this cate-

gory of persons. It is obvious that elderly people need additional protection from criminal en-

croachments by both State and non-State actors in crime prevention, by establishing the main caus-

es and conditions for committing crimes against this category of persons, as well as developing 

measures aimed at their devictimization. 

Tasks. In the course of the study, the analysis of the state of development of victimological 

science, its main provisions and concepts is carried out; factors influencing the victimization of el-

derly persons are also identified; measures aimed at the devictimization of this category of persons 

are proposed. 

Methods. In the course of writing the work, general scientific research methods (observa-

tion, description, induction, deduction, analysis, synthesis, hypothesis) and private scientific (com-

parative legal, formal legal) were used. 

Results. Certain patterns of committing crimes against this category of persons have been 

identified, in addition, an analysis of the points of view given in the works of domestic and foreign 

scientists is provided. 

Conclusions. The author formulated that among the main factors of victimization of elderly 

people are: physiological: (physical weakness, visual and hearing impairments), psychological: 

(excessive credulity, good nature, rashness, too high or too low self-esteem), social: features of old 

age: (marital status (for example, absence of relatives and friends), insufficient level of knowledge 

caused by the rapid development of the latest technologies); 

Keywords: criminology, victimology, victimization, victimization, devictimization, crime 

prevention, victimization factors. 

 

Введение. 

   В статье 2  Конституции РФ 

предусмотрено, что человек, его права 

и свободы признаются в России 

наивысшей социальной ценностью. 

Одним из основных показателей уров-

ня развития общества и государства 

является социально-правовая защита 

граждан, в том числе и лиц преклон-

ного возраста. 

   Сегодня в России «старение» 

населения порождает комплекс слож-

ных не только демографических, эко-

номических, социальных, но и викти-

мологических проблем.  

Анализ уголовных дел, рассмот-

ренных судами РФ,  показывает, что, в 

подавляющем большинстве случаев, 

лица преклонного возраста становятся 

жертвами корыстных преступлений 

(кража, грабеж, разбой, мошенниче-

ство, убийство из корыстных побуж-

дений). И несмотря на то, что количе-

ство совершенных преступлений в от-

ношении лиц преклонного возраста 

превышает количество совершенных 

преступлений в отношении несовер-

шеннолетних, в исследованиях отече-

ственных ученых мы,  преимуще-

ственно, находим рекомендации по 

предотвращению преступлений в от-

ношении несовершеннолетних, одна-

ко, в отношении лиц преклонного воз-

раста такие рекомендации не разрабо-

таны должным образом. 

   Совершение преступлений в 

отношении лиц преклонного возраста 

объясняется, прежде всего, их воз-

растными особенностями, которые 

рассматриваются нами как факторы 
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виктимности, влияющие на их пове-

дение и создают предпосылки совер-

шения преступлений в отношении 

указанной категории лиц. Среди таких 

факторов стоит выделить физиологи-

ческие, психологические и социаль-

ные особенности лиц преклонного 

возраста. 

Обсуждение. 

Первые суждения о жертве пре-

ступного посягательства сформирова-

лись еще в конце XIX – начале ХХ ве-

ка. Однако этимология понятия 

«жертва» остается спорной до насто-

ящего времени. Предполагают, что это 

слово впервые начали употреблять во 

французском языке, и оно носило ри-

туальный характер.[1] Французское 

слово «victime», как и английское 

«victim» происходит от латинского 

«victima» (жертва), что характеризует 

живое существо, принесенное в жерт-

ву богу. Со временем, ритуальный ха-

рактер слова «жертва» приобретает 

другое значение и толкование[2], ко-

торое позже становится центральной 

категорией виктимологии – науки, 

изучающей закономерности процесса 

превращения человека в жертву пре-

ступления; количественную и каче-

ственную характеристики жертв пре-

ступлений, закономерности взаимоот-

ношений жертвы и преступника с це-

лью совершенствования форм и мето-

дов предупреждения преступности.  

Таким образом, особое значение 

приобретает характеристика поведе-

ния жертвы преступного посягатель-

ства. Очевидно, что не только проти-

воправное поведение привлекает вни-

мание преступников, но и бездей-

ствие, может способствовать тому, что 

человек может оказаться в роли жерт-

вы. Как следствие, совершение опре-

деленных действий или бездействие, 

способствующие тому, что человек 

оказывается в роли жертвы, являются 

одним из признаков виктимного пове-

дения.[3] То есть, лицо преклонного 

возраста также может привлекать по-

вышенное внимание преступников. 

   Потерпевший и его поведение, 

как определяет Г.М. Миньковский, 

могут быть производными, поскольку 

зависят от таких особенностей, как: 

физиологическое состояние человека 

(алкогольное опьянение, усталость), 

состояние физиологического здоровья 

(недостатки органов чувств и воспри-

ятия), психологические особенности 

личности (характер, темперамент, 

мышление, внимание и др.)[4].  

   Изучение указанных особен-

ностей, влияющих на поведение жертв 

преступных посягательств, привлекает 

внимание, как ученых, так и практи-

ков, поскольку, в большинстве случа-

ев,  окончательное решение по уго-

ловному делу во многом зависит и от 

поведения потерпевшего. Поэтому 

только с учетом личности и поведения 

последнего можно разработать эффек-

тивные меры воздействия в отноше-

нии потенциальных жертв преступно-

го посягательства. 

 Соглашаемся с позицией Ю.М. 

Антоняна, который определяет, что в 

большинстве случаев жертва – актив-

ный элемент в предкриминальной си-

туации[5].  

Д.В. Ривман отмечает, что 

наиболее важным для виктимологиче-

ского исследования остается вопрос о 

детерминационном значении перед-
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криминальних и криминальных ситу-

аций и место, которое занимает в их 

формировании и реализации будущая 

жертва. На основании этого, можно 

утверждать, что в механизме конкрет-

ного преступления особое значение 

имеет криминогенная ситуация; то 

есть, событие или состояние, которое 

побуждает человека к принятию ре-

шения совершить преступление, и 

определяет развитие событий и их по-

следствия.  

Криминологическое значение 

виктимного поведения жертвы пре-

ступления является очевидным, по-

скольку поведение выступает одной из 

составляющих механизма преступле-

ния, которое требует необходимого 

изучения и анализа. В то же время ха-

рактер и размер причиненного вреда 

потерпевшему зависит от роли в ме-

ханизме преступного поведения.  

   В приложении к принятой Ге-

неральной Ассамблеей ООН «Декла-

рации основных принципов правосу-

дия для жертв преступлений и злоупо-

требления властью» от 29 ноября 1985 

года, было задекларировано, что 

жертвы – это лица, которым индиви-

дуально или коллективно был причи-

нен вред, включая телесные повре-

ждения или моральный ущерб, эмоци-

ональные страдания, материальный 

ущерб или существенное нарушение 

их основных прав в результате дей-

ствия или бездействия.  

В юридической литературе рас-

пространено мнение, что «жертва пре-

ступления» – понятие более широкое, 

чем понятие «потерпевший от пре-

ступления». Жертва в виктимологиче-

ском смысле, – это человек (сообще-

ство людей в любой форме интегра-

ции), которому преступлением причи-

нен физический, имущественный или 

моральный вред.  

   Следует отметить, что вероят-

ность стать жертвой преступного по-

сягательства для разных людей неоди-

накова. Указанную вероятность в 

криминологии определяют виктимно-

стью, так как виктимность – это по-

вышенная способность человека в си-

лу ряда присущих ей личностных 

свойств, при определенных объектив-

ных или субъективных обстоятель-

ствах, стать жертвой преступного по-

сягательства.  

Особое научное и практическое 

значение имеет сам процесс превра-

щения человека в жертву преступле-

ния; то есть, вследствие каких отрица-

тельных явлений объективного и 

субъективного характера, люди на ин-

дивидуальном или групповом уровне 

становятся наиболее уязвимыми от 

преступных посягательств. Очевидно, 

что возникновению преступного за-

мысла и совершению преступления 

способствуют такие личностные каче-

ства потерпевшего, как его поведение, 

взаимоотношения с субъектом пре-

ступления, физические и социальные 

признаки, психологическое состояние. 

Поэтому поведение потерпевших мо-

жет по-разному влиять на ситуации, 

связанные с преступлением.  

Практически, каждый человек, 

даже при идеальном поведении, может 

стать потерпевшим от преступле-

ния[6], но есть люди, у которых уро-

вень виктимности выше, чем у других.  

Как уже отмечалось, в ситуациях, в 

которых на объективную возможность 
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совершения преступления влияет по-

ведение жертвы, следует отнести и 

случаи отсутствия необходимой реак-

ции на действия, которые могут быть 

преступными.  

Криминологическое значение 

имеет как положительное, так и отри-

цательное поведение жертвы преступ-

ления. Роль жертвы в криминологиче-

ском механизме преступления может 

быть разнообразной – от нейтральной 

до максимально провоцирующей пре-

ступника на совершение общественно 

опасного деяния.  

   Довольно часто потерпевший 

оценивает сложившиеся обстоятель-

ства с точки зрения собственных ин-

тересов в зависимости от моральных и 

психологических особенностей[7]. Та-

кие психологические особенности у 

лиц преклонного возраста как, напри-

мер, чрезмерная доверчивость и доб-

родушие, неосмотрительность, могут 

привлекать повышенный интерес пре-

ступников, которые ищут «легкой 

наживы». Поэтому для эффективного 

предупреждения преступности необ-

ходимо исследовать особенности по-

ведения, провоцирующее преступное 

поведение.  

В зависимости от личностных 

качеств и поведения личности, ее спо-

собности стать при определенных об-

стоятельствах жертвой преступления 

может превышать средний (повышен-

ная виктимность) или быть ниже 

среднего (минимизированая виктим-

ность).  

Заключение. 

   В результате проведенного 

анализа научных трудов, можно прий-

ти к выводу о том, что, присущие ли-

цам преклонного возраста физиологи-

ческие и психологические особенно-

сти, обуславливают повышенное вни-

мание преступников к этой категории 

лиц. Соглашаемся с тем, что класси-

фикация жертв преступлений  в зави-

симости от их возраста, пола, соци-

альных и морально-психологических 

особенностей, позволит осуществить 

распределение жертв по определен-

ным признакам и решить практиче-

ские задачи по выявлению потенци-

альных жертв среди лиц преклонного 

возраста для проведения с ними меро-

приятий предупредительного характе-

ра. 

 Очевидно, что лица преклонно-

го возраста нуждаются в дополни-

тельной защите от преступных посяга-

тельств со стороны как государствен-

ных, так и негосударственных субъек-

тов предупреждения преступности пу-

тем установления основных причин и 

условий совершения преступлений в 

отношении людей преклонного воз-

раста и осуществления мер по их вик-

тимизации. Лицо преклонного возрас-

та, в силу ряда объективных и субъек-

тивных обстоятельств,  способно стать 

жертвой преступления. По разным 

причинам, оно не может самостоя-

тельно противостоять преступному 

посягательству, поэтому возникает 

необходимость исследования лич-

ностных, социальных, физиологиче-

ских, психологических особенностей 

лиц преклонного возраста для разра-

ботки и осуществления мер, которые 

позволят снизить виктимность указан-

ной категории лиц. Совершение пре-

ступлений в отношении лиц преклон-

ного возраста объясняется, прежде 
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всего, характерными именно для дан-

ного возраста физиологическими, 

психологическими и социальными 

особенностями. Нами они рассматри-

ваются как факторы виктимности.  
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