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Диагностика и профилактика криминальной
виктимности детей в семье и вне семьи

 
Аннотация: В статье приведены доказательства повышенных значений криминальной виктим-

ности детей по сравнению со взрослыми. Представлена динамика о потерпевших от насильственных 
внутрисемейных преступлений, совершённых в России на основе официальной статистики. Приведе-
ны наиболее распространённые виды преступного насилия в отношении детей. Исследованы особен-
ности виктимности несовершеннолетних. Выявлены основные факторы снижения официально за-
регистрированного массива жертв криминальных посягательств в сфере семьи. Раскрыты три уровня 
виктимологической профилактики: общесоциальный, специальный, индивидуальный. Рассматрива-
ются специальные меры на каждом из уровней, выявлены субъекты виктимологической профилакти-
ки на каждом из уровней. Авторами проанализированы виктимологические меры, которые разделены 
условно на три временные стадии: первая – предкриминальный период; вторая – период пресечения, 
выявления и разрешения криминальных конфликтов в отношении несовершеннолетних; третья – 
посткриминальный период. Перечислены  структуры, деятельность которых заключается в проведе-
нии социальной адаптации. В системе органов внутренних дел функционируют центры временного 
содержания для несовершеннолетних правонарушителей. В указанных центрах детям предоставляют 
психолого-педагогические, социально-правовые и другие виды услуг. Упомянутые меры способству-
ют определенному снижению повторности правонарушений. Особое значение в снижении детской 
виктимности играют сотрудники органов внутренних дел и социальные работники.
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Diagnosis and crime prevention
of children’s victimization in and outside the family

Annotation: The article presents the reasons for the increased values of criminal victimization of 
children compared with adults. The dynamics of violent domestic crimes victims committed in Russia 
based on official statistic. The most common types of criminal violence against children have described. The 
features of minor’s victimization have investigated. The main reduction factors of the officially registered 
mass of criminal assaults victims in the family have identified. Three levels of victimological prevention 
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have disclosed: general social, special, individual. Special measures are considered at each level, subjects of 
victimological prevention at each level have identified. The authors analyzed the victimological measures, 
which are conditionally divided into three time stages: the first is the pre-criminal period; the second - 
the suppression period, identification and resolution of criminal conflicts against minors; the third is a 
post-criminal period. The structures whose activity is to carry out social adaptation have listed. There 
are temporary detention centers for juvenile delinquents in the system of internal affairs bodies. In these 
centers, children have provided with psychological, pedagogical, social, legal and other types of services. 
These measures contribute to a certain reduction in the recurrence of offenses. Of particular importance in 
reducing child victimization have employees of the internal affairs bodies and social worker.

Keywords: victim, violence, crime, children’s victimization, family, prevention, victimological 
measures, crisis situation.
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В силу возрастных особенностей дети от-
носятся к наиболее социально уязвимым членам 
общества наряду с инвалидами, престарелыми, 
беременными женщинами. 

Повышенная виктимность детей по сравне-
нию со взрослыми проявляется в их физической 
слабости или меньшей способности к сопро-
тивлению при насильственных преступлениях, 
а также в избыточной доверчивости и недоста-
точной заботе о сохранности имущества при 
сдерживании от имущественных преступлений1.

Следственно-судебной практике извест-
ны наиболее распространённые виды преступ-
ного насилия в отношении детей. К несовер-
шеннолетним агрессоры применяют насилие 
психологическое, физическое, сексуальное, ин-
теллектуальное, эмоциональное, религиозное, 
экономическое, медицинское, изоляцию и пода-
вление [1, с. 125–126]. Кроме того, нередко не-
совершеннолетние в России страдают от воров, 
грабителей, разбойников. 

По сведениям уголовной статистики, еже-
годное количество российских детей, потер-
певших от преступлений в начале XXI века, 
варьировалось от  минимума 89,1 тыс. несовер-
шеннолетних в 2013 году до максимума в 2006 
году 194,4 тысяч человек2. В 2018 году число де-
тей – жертв криминальных посягательств – со-
ставило 106,8 тыс. человек. Из них: 443 ребенка 
убиты, 355 детям умышленно причинён тяжкий 
вред здоровью, 595 несовершеннолетних под-
вергнуты истязанию, 11557 детей – жертвы по-
ловых преступлений, 68646 детей – потерпевшие 
от преступлений против семьи и несовершен-
нолетних (предусмотренных главой 20 УК РФ), 
4557 детей – потерпевшие от краж, 1002 ребенка 
– жертвы мошенничества, 2406 несовершенно-
летних – жертвы грабежей3. Следует отметить, 

что до 13,0% несовершеннолетних из общего 
числа детей – жертв преступлений являлись по-
терпевшими внутрисемейных насильственных 
преступлений. В последние годы их количество 
не превышало 12 тысяч человек (см. табл. 1). 
В 2018 году этот показатель составил 5917 детей, 
или 5,5% от общего числа несовершеннолетних 
– жертв всех преступлений. 

Сведения о потерпевших от насильствен-
ных внутрисемейных преступлений, совершен-
ных в России в период 2010-2018 годов, пред-
ставлены в табл. 1.

Официальная статистика ГИАЦ МВД Рос-
сии о количестве детей – потерпевших от пре-
ступного насилия в семье в период 2010–2018 
годов в России свидетельствует о волнообразном 
характере динамики рассматриваемого ежегод-
ного показателя. В частности, в период 2010–2015 
годов наблюдался рост числа несовершеннолет-
них потерпевших в результате внутрисемейных 
насильственных преступлений от 5208 до 11756 
человек, затем отмечено снижение рассматривае-
мого показателя до 5917 человек в 2018 году. 

К одному из значимых факторов сниже-
ния официально зарегистрированного массива 
жертв криминальных посягательств в сфере се-
мьи следует отнести введение в 2016 году адми-
нистративной преюдиции за побои и декрими-
нализацию в 2017 году побоев в сфере семейных 
отношений.

Так, в 2016 году признаны потерпевшими 
от уголовно наказуемых побоев 16615 детей5. В 
2018 году признаны потерпевшими от уголовно 
наказуемых побоев 1064 ребенка. Кроме того, в 
2018 году 628 детей признаны жертвами побоев 
лицом, ранее подвергнутым административно-
му наказанию за побои (ст. 1161 УК РФ)6.

1 Комарницкий А. В. Преступность несовершенно-
летних и её предупреждение (по материалам Северо-За-
падного федерального округа) : дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.08 / Комарницкий Анатолий Васильевич. – Санкт-
Петербург, 2006. – С. 122.

2 Российский статистический ежегодник : стат. сб. – 
Москва, Росстат, 2011. – Таблица 10.6; Российский стати-
стический ежегодник : стат. сб. – Москва, Росстат, 2018. – 
Раздел 5.3.

3 Там же.

4 [Примечание к таблице на следующей странице]. Све-
дения о преступлениях, по которым имеются потерпевшие :  
ежегодник. – Москва: ГИАЦ МВД России, 2011; 2012; 2013; 
2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019. – Ф. 455. – КН. 11, КН. 13.

5 Сведения о преступлениях, по которым имеются по-
терпевшие : ежегодник. – Москва: ГИАЦ МВД России. – Ф. 
493. – КН. 4 за январь-декабрь 2016 года.

6 Сведения о преступлениях, по которым имеются по-
терпевшие :  ежегодник. – Москва: ГИАЦ МВД России. – Ф. 
493. – Раздел 4 за январь-декабрь 2018 года.
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Официальная статистика свидетельствует, 
что две трети несовершеннолетних жертв кри-
минального насилия в семье пострадали от род-
ных отца и (или) матери (см. табл. 1).

Известно: официальная статистика не охва-
тывает реального количества детей – жертв пре-
ступлений [2, с. 67–68]. Следует отметить, что 
криминальная виктимология рассматривает в 
качестве жертв преступлений любое пострадав-
шее физическое лицо независимо от признания 
его потерпевшим в установленном законом по-
рядке. Более того, к категории жертв криминаль-
ных посягательств относятся не только лица, в 
отношении которых совершено преступление, но 
и другие лица, пострадавшие от преступления [3, 
с. 1–6]. Пострадавшими от криминальных посяга-
тельств признаются родственники жертвы, полу-
чившие моральный вред здоровью, и свидетели, 
получившие психологическую травму. Специаль-
ный раздел виктимологии, называемый «викти-
мологическая профилактика», позволяет исследо-
вать специфику антикриминальной защиты детей 
[4, с. 109–113]. В чём особенности указанного на-
правления профилактической деятельности? 

Под виктимологической профилактикой 
понимается специфическая деятельность соци-
альных институтов, направленная на выявле-
ние, устранение или нейтрализацию факторов, 
обстоятельств, ситуаций, формирующих вик-
тимное поведение и обусловливающих совер-
шение преступлений; выявление групп риска и 
конкретных лиц с повышенной степенью вик-
тимности с целью восстановления или активи-
зации их защитных свойств; разработку либо 
совершенствование уже имеющихся специаль-
ных средств защиты физических и юридических 
лиц от преступлений7. Работа компетентных 
структур ориентирована преимущественно на: 
а) выявление лиц с повышенной степенью вик-

тимности и в целях изменения поведения, акти-
визации их защитных свойств; б) устранение, 
недопущение или нейтрализацию факторного 
комплекса виктимности совместно с иными 
субъектами в рамках проведения общепрофи-
лактической деятельности; в) участие в совер-
шенствовании либо разработке специальных 
видов, форм и методов повышения шансов за-
щиты потенциальных жертв преступлений8.

Классический подход предусматривает 
выделение трёх канонических уровней викти-
мологической профилактики: первый – обще-
социальный, второй – специальный, третий – 
индивидуальный.

На общесоциальном уровне обеспечивают-
ся нейтрализация или устранение причин и усло-
вий, способствующих преступной виктимизации 
населения, решение социально-экономических 
и культурно-воспитательных задач, направлен-
ных на снижение степени виктимности граждан 
[5, с. 41]. Приоритетной задачей виктимологиче-
ской профилактики на упомянутом уровне яв-
ляется формирование эффективной системы со-
циальной защиты всего населения от возможной 
виктимизации, достижение позитивных резуль-
татов в практике обращения с жертвами крими-
нала. Для этого существует потребность создания 
новых государственных и негосударственных 
структур, социальных служб, реабилитационных 
центров, фондов помощи и других организаций 
по защите жертв преступлений, а также разра-
ботки и усовершенствования законов.

На специальном уровне виктимологическая 
профилактика проводится  государственными 
органами, общественными объединениями, ком-
мерческими структурами и отдельными гражда-
нами и предусматривает мероприятия, имею-
щие целью профилактику преступлений путём 
недопущения реализации виктимных качеств и 
свойств групп повышенной виктимности либо 

Таблица 1

Сведения о потерпевших от насильственных внутрисемейных преступлений,
совершенных в России в период 2010-2017 годов4

# – расчётное значение

7 Белян Д. М., Дмитриева И. А., Кибальченко 
И. А. Методические указания к практическому занятию по 
курсу «Безопасность жизнедеятельности». Виктимность и 
виктимологическая профилактика. – Таганрог: Изд-во Тех-
нологического института ЮФУ, 2010. – С. 30.

8 Задорожный В. И. Концептуальные основы викти-
мологической профилактики преступлений : дис. ... д-ра 
юрид. наук: 12.00.08 / Задорожный Виктор Ильич. – Мо-
сква, 2006. – С. 6.
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отдельных лиц, в частности, несовершеннолет-
них и, прежде всего, малолетних, а также лиц без 
определенного места жительства, безработных, 
проституток, алкоголиков, наркоманов.

На индивидуальном уровне виктимологи-
ческой профилактики проводится индивидуаль-
ная профилактическая работа с лицами, которые 
имеют большие шансы стать жертвами преступ-
ников. Соответствующая работа направлена на 
активизацию защитных реакций упомянутых 
персон, а также обеспечение их безопасности.

С учётом личностных особенностей не-
совершеннолетних, их возможности защитить 
себя и устранения ими виктимоопасных ситуа-
ций, которые могут быть следствием виктимно-
го поведения потенциальных жертв, формиру-
ется виктимологическая профилактика.

В массиве принимаемых виктимологических 
мер следует выделить три временные стадии: пер-
вая – предкриминальный период; вторая – период 
пресечения, выявления и разрешения криминаль-
ных конфликтов в отношении несовершеннолет-
них; третья – посткриминальный период. 

На первой стадии (предкриминальный пе-
риод) деятельность социальных и других ком-
петентных структур направлена на превенцию 
криминальных проявлений в отношении детей, 
формирование неагрессивной, ненасильственной 
модели поведения, воспитание надлежащих меж-
личностных отношений и гармоничной личности, 
пропаганду среди населения правил поведения в 
быту и правовых знаний, увязанную с рассмо-
трением факторов возникновения конфликтов, 
средств и путей их правомерного разрешения.

Работа упомянутых структур заключает-
ся в проведении социальной адаптации лиц из 
числа наиболее язвимых категорий населения и 
их консультирование, социально-психологиче-
ский патронаж с привлечением работника соци-
альной службы, профилактику безнадзорности 
и беспризорности детей, предоставление право-
вых и социально-бытовых услуг. Значительную 
роль в снижении виктимности несовершенно-
летних играет положительный региональный 
опыт социальной профилактики [6, с. 59–60].

Целесообразно подчеркнуть значимость 
подготовки социальных работников и органов 
внутренних дел в деятельности по профилакти-
ке криминального насилия в отношении несо-
вершеннолетних. Требуется обучение указанных 
лиц для комплексного проведения индивидуаль-
ной и групповой терапии криминальных жертв, 
их родственников и близких людей, а также со-
ответствующих тренингов с подготовкой для 
участия при изыскании возможности срочного 
изъятия ребёнка из криминогенной микросреды.

В кризисный период криминогенной ситу-
ации особое значение играют меры по ликвида-
ции преступного конфликта, минимизации его 
негативных последствий и деятельность по вос-
становлению нарушенных прав детей. 

В 2017 году в субъектах Российской Феде-
рации функционировали 625 социально-реаби-
литационных центров для несовершеннолетних; 
237 центров социальной помощи семье и детям; 

75 социальных приютов для детей и подростков; 
119 центров помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей; 12 центров психолого-пе-
дагогической помощи населению; 2 центра экс-
тренной психологической помощи по телефону, 
созданы мобильные бригады экстренного реаги-
рования9. Выезды таких бригад осуществляют-
ся на основании информации, поступившей от 
населения, органов власти и служб, работающих 
с семьёй и детьми. В состав бригад экстренного 
реагирования входят психологи, специалисты 
по социальной работе, при необходимости – ра-
ботники медицинских служб и сотрудники орга-
нов правопорядка. В системе органов внутрен-
них дел функционируют центры временного 
содержания для несовершеннолетних правона-
рушителей. В указанных центрах детям предо-
ставляют психолого-педагогические, социаль-
но-правовые и другие виды услуг. Упомянутые 
меры способствуют определенному снижению 
повторности правонарушений [7, с. 114]. 

В посткриминальный период востребован 
надлежащий контроль за лицами, оказавшимися 
в ситуации преступного деяния [8, с. 41]. Такой 
контроль обычно осуществляется посредством 
сопровождения детей в школе, семье, в других 
социумах. Помощь в форме социального сопро-
вождения получили 223,6 тыс. семей с детьми, 
из которых 95,0 тыс. семей с детьми смогли пре-
одолеть трудную жизненную ситуацию. В 2017 
году по программам комплексной помощи де-
тям, пострадавшим от жестокого обращения и 
преступных посягательств, в 8 субъектах Рос-
сийской Федерации (Республики Коми, Саха 
(Якутия), Хакасия, Пермский край, Новосибир-
ская, Омская, Тамбовская и Тверская области) 
получили помощь 1,8 тыс. детей, пострадавших 
от жестокого обращения, в том числе вследствие 
пренебрежения их нуждами, ненадлежащего ис-
полнения родителями своих обязанностей, а 
также в случаях риска суицида детей. 

Всего в 2017 году численность несовершен-
нолетних, получивших социальную реабилита-
цию, составила 192,6 тыс. человек (2016 г. – 183,0 
тыс. человек; 2015 г. – 193,3 тыс. человек. 

Для несовершеннолетних из неблагополуч-
ных семей составляются специфические реаби-
литационные программы, включающие такие 
направления, как медицинское, социальное, пе-
дагогическое и психологическое [9, с. 51]. Оста-
новимся на них подробнее. 

Медицинское направление реабилитацион-
ной программы охватывает диетотерапию, лечеб-
ную физкультуру, гидротерапию, фитотерапию.

Положительный эффект профилактики пре-
ступлений в отношении несовершеннолетних 
коррелирует с уровнем организации рассматрива-
емой работы, в частности, от межведомственного 
обмена информацией, координации, формирова-
ния банков данных, взаимодействия с обществен-
ностью и СМИ, проведения соответствующего 
мониторинга, от оценки проводимых профилак-

9 Приложение 1 к Государственному докладу «О по-
ложении детей и семей, имеющих детей, в Российской Фе-
дерации за 2017 год». – Москва, 2018. – С. 230–232.
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тических мероприятий и совершенствования про-
филактической деятельности [10, с. 1–6]. 

В заключение следует отметить, что дети не-
редко страдают от имущественных преступлений: 
краж, грабежей и других. Кроме того, их подверга-
ют физическому, психологическому, сексуально-
му, эмоциональному, интеллектуальному, религи-
озному, экономическому и иным видам агрессии 
и насилия. До тринадцати процентов несовершен-
нолетних из общего количества детей – жертв пре-
ступлений являлись потерпевшими насильствен-
ных преступлений в сфере семейных отношений. 

Особое значение в снижении детской вик-
тимности играют сотрудники органов внутрен-

них дел и социальные работники. Эффективное 
участие последних выражается в оказании экс-
тренной социальной, медицинской и психоло-
гической помощи несовершеннолетним и иным 
пострадавшим от насилия, информировании 
органов внутренних дел и других правоохра-
нительных структур, вызове мобильных бригад 
оперативного реагирования, консультирова-
нии участников криминального инцидента о 
толерантных методах разрешения конфликта, 
направлении жертв в кризисные центры и дру-
гие учреждения, оказывающие поддержку и по-
мощь семье, применении групповой и индиви-
дуальной социальной терапии. 
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