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Введение 
       

Настоящая работа подготовлена в соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ 

на 2012 год, утвержденной Решением 45-го заседания Совета руководителей статистических 

служб государств - участников СНГ (Москва, 24-25 марта 2011 г.) и направлена на решение 

вопроса о возможности включения показателей о потерпевших в систему показателей, ха-

рактеризующих преступность в странах Содружества, и изучение опыта получения данной 

информации в странах мира.  

В последние годы национальные статистические службы значительно увеличили объем 

публикаций и размещения статистической информации на сайтах о состоянии преступности 

и судимости в странах Содружества, привлекая внимание общественности и специалистов к 

проблемам борьбы с преступностью в современных условиях. 

Статистика преступности - отрасль статистики, предметом исследования которой явля-

ется оценка  состояния преступности: ее уровня, структуры и динамики; деятельности пра-

воохранительных органов по борьбе с уголовными правонарушениями; фоновых явлений, 

способствующих и сопутствующих преступности. Она  описывает масштабы и структуру 

преступности в обществе в контексте реальных демографических, социальных и экономиче-

ских условий. Данные о жертвах от преступных посягательств (виктимизации) позволяют 

точнее определить характер и степень общественной опасности деяний, вид и пределы от-

ветственности, выявить латентную преступность, ставить задачи по предупреждению пре-

ступности, устранению причин и условий совершения преступлений, а также помогают в 

профилактической работе с лицами, которые могут с большой вероятностью стать жертвами 

преступников 

Цель настоящей работы - дать представление об имеющемся международном опыте об-

следований виктимизации, включая основные проблемы, подходы и методы, некоторые ана-

литические вопросы и представление результатов, который поможет при разработке и про-

ведении национальных обследований  виктимизации, а также представление о практике уче-

та потерпевших от преступлений в странах СНГ. 

При подготовке документа использовалось «Руководство по обследованиям виктимиза-

ции» (Manual on Victimization Surveys
1
, 2010) Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности (UNODC) и Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (UNECE), которое представляет собой первую попытку 

выработки на международном уровне методологических руководящих принципов проведе-

ния национальных обследований виктимизации. Руководство обеспечивает страны инстру-

ментом для исследования процессов виктимизации в рамках официальной статистики и с со-

блюдением международной методологии.  

 

 
____________ 
1
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/Manual_on_Victimization_surveys_Russian.pdf 

 www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Manual_Victimization_Surveys_English.pdf 
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I . МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ О ЖЕРТВАХ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

1. Международные документы, регулирующие 

положение жертв от преступлений 
 

Документы, принятые Международными организациями, определяют некоторые кон-

кретные обязательства государств относительно прав потерпевших или отдельных групп по-

терпевших. Основным из них является принятая в ноябре 1985 года Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций Декларация основных принципов правосудия для 

жертв преступлений и злоупотребления властью (резолюция 40/34, приложение), содер-

жащая рекомендации, которые следует принимать на национальном, региональном и между-

народном уровнях в целях обеспечения справедливости и предоставления доступа к право-

судию потерпевшим, реституции, компенсации, защиты и помощи жертвам преступлений.  

Другие резолюции обеспечивают также руководство по порядку функционирования си-

стем правосудия в отношении различных конкретных групп жертв преступлений. В 1997 го-

ду Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 52/86 о необходимости пересмотра практики 

ведения уголовного судопроизводства в целях повышения эффективности предупреждения 

насилия в отношении женщин, а также поддержки и помощи, предоставляемой женщинам - 

жертвам гендерного насилия. Резолюция включает приложение, озаглавленное Типовые 

стратегии и практические меры по искоренению насилия в отношении женщин в обла-

сти предупреждения преступности и уголовного правосудия. В Типовых стратегиях 

предлагается принять ряд мер в различных областях для предупреждения насилия в отноше-

нии женщин и совершенствования законодательства и процессов, связанных с этой распро-

страненной формой виктимизации. 

В отношении детей-жертв, Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) в 

2005 году принял Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связан-

ных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений (резолюция 2005/20). Одной из 

задач Руководящих принципов является содействие в пересмотре национальных законов, 

процедур и практики, а также анализ того, в какой степени они уважают права детей-жертв и 

свидетелей преступлений.  

Кроме того, Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности (2000 г.) и дополняющий ее Протокол о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, а также 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (2003г.) содержат различ-

ные обязывающие положения для государств относительно защиты жертв и помощи жерт-

вам преступлений. 
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В 1997 году Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ приняла Мо-

дельный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, со-

действующих уголовному судопроизводству» (см. Приложение 1) и рекомендовала его для 

использования при разработке национального законодательства. 

 

2. Источники данных о жертвах от преступлений 

 

Главными источниками информации о жертвах от преступлений являются: 

а) административные источники, 

б) специальные обследования виктимизации,  

в) модули в других статистических обследованиях. 

 

Получение статистических данных о преступности в большинстве стран происходит пу-

тем сбора данных об инцидентах с уголовно-правовыми последствиями, которые попадают в 

поле зрения полиции (милиции) и других органов, имеющих право регистрировать преступ-

ления.  

Статистический отдел Организации Объединенных Наций подготовил   «Руководство 

по разработке системы статистических данных в области уголовного правосудия»
1 

(«Manual 

for the Development of а System of Criminal Justice Statistics United Nations»), в котором изла-

гается структура системы информации по уголовному правосудию (полицейская, судебная, 

тюремная). В этой системе статистических данных предусматривается информация о потер-

певших, поступающая от полицейских органов (число жертв от преступлений в странах мира 

см. Приложение 2). Она касается пострадавших от насильственных преступлений и содержит 

сведения о возрасте и поле потерпевшего, его отношении к правонарушителю (супруг, быв-

ший супруг, родитель, ребенок, друг, коллега по работе, знакомый, незнакомое лицо), о степе-

ни телесных повреждений (незначительное, тяжкое, смертельное), о применении оружия (ог-

нестрельное, нож, дубинка, взрывчатые вещества, средства для поджога).  

Статистические ряды по потерпевшим используются для того, чтобы контролировать и 

оценивать воздействие преступности на различные слои общества и их относительную без-

опасность. Альтернативным источником данных полицейской статистики  является обследо-

вание потерпевших, которое проводится для определения масштабов и понимания ситуации 

с преступностью.  

 

 

 

 

 

 

_________ 
1
 http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/Seriesf_89R.pdf 

 

 

 

http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/Seriesf_89R.pdf
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Обследования потерпевших имеют то преимущество, что они вскрывают ряд преступ-

лений, которые могут не фиксироваться полицией, и другую информацию о характере этих 

преступлений и отношении опрашиваемых к деятельности правоохранительных органов. 

Полицейская статистика содержит важную информацию о деятельности системы уголовного 

правосудия и представляет информацию о более тяжких и распространенных  преступлениях 

и других видах преступлений, которые не могут быть проанализированы с использованием 

обследований. Важно понимать фундаментальное различие между  этими источниками - они 

имеют два разных набора показателей, и их следует рассматривать как взаимодополняю-

щие, а не взаимоисключающие. 

Первые экспериментальные исследования, проведенные в 1960-х и 1970-х годах, пока-

зали, что преступность имеет значительно большие масштабы, чем те, которые фиксируются 

официальной полицейской отчетностью. Самая важная и влиятельная инновация в области 

обследований виктимизации - проведение с 1972 года общенациональных обследований пре-

ступности в Соединенных Штатах (United States’ National Crime Survey), ставших результа-

том работы Национального центра исследований общественного мнения и президентской 

комиссии по правоприменению и отправлению правосудия. В настоящее время обследования 

потерпевших регулярно проводятся во многих странах, например, в США, Австралии, в 

странах Северной Европы (Швеции, Финляндии и Норвегии), Израиле, Нидерландах, Соеди-

ненном Королевстве, Италии, Канаде, Швейцарии и др. 

По мере того, как обследования виктимизации стали шире входить в практику в самых 

разных странах, появилась возможность их использования для международных сопостави-

тельных исследований. Разработка международного обследования потерпевших от пре-

ступлений (The International Crime Victim Survey
1
) в 1987 году была нацелена на решение 

этой проблемы. Одним из важнейших аспектов указанного обследования является его спо-

собность обеспечить приблизительную оценку количества преступлений, сведения о кото-

рых не поступают в полицию, а также измерение виктимизации и опасений по поводу пре-

ступности и безопасности.  

Первое Международное обследование потерпевших от преступлений (МОПП) было 

начато в 1989 году Министерством юстиции Нидерландов и впоследствии продолжено с 

участием Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объеди-

ненных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ). На сегодняшний день в 

этом проекте по меньшей мере один раз участвовали более 70 стран.  

 

 

 

 

 
__________ 
1 
 http://rechten.uvt.nl/icvs 
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Многие страны изучили возможность проведения обследований виктимизации на осно-

ве экспериментальных исследований или включения вопросов преступности в анкеты, ис-

пользуемые в уже проводимых обследованиях домохозяйств по другим социологическим 

вопросам. 

 

Обследования домашних хозяйств, включавшие модули виктимизации 

 

Страна Обследование Учреждение 

Австралия Общее социологическое обследо-

вание 

Австралийское бюро ста-

тистики 

Национальное социологическое 

обследование аборигенов и насе-

ления Островов Тирресова проли-

ва 2002 г. 

Франция Периодическое обследование 

условий жизни 

Национальный институт 

статистики и экономиче-

ских исследований  

(НИСЭИ) 

Израиль  Социологическое обследование 

2003 г. 

Центральное бюро стати-

стики 

Италия Многоцелевое обследование - ас-

пекты повседневной жизни 

Итальянский националь-

ный институт статистики 

(ИСТАТ) 

Норвегия Обследование здравоохранения в 

Нур-Тренделаге, Норвегия 

Норвежский центр по 

проблемам насилия и 

травматического стресса 

Румыния Обследование условий жизни Национальный институт 

статистики 

Швеция Обследование условий жизни  Шведское управление 

статистики 

Швейцария Швейцарское обследование здра-

воохранения 

Швейцарское федераль-

ное статистическое 

управление 
Обследование домохозяйств 

Швейцарское долговременное об-

следование домохозяйств 

Статистика обследования по до-

ходам и условиям жизни 
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II . МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ  

ОБСЛЕДОВАНИЙ ВИКТИМИЗАЦИИ 

 

1. Предмет обследования  
 

Виктимизация (victimization, англ. - сообщение или приобретение статуса потерпевше-

го; регистрация в качестве потерпевшего) - это процесс превращения лица в реальную жерт-

ву преступного посягательства, а также результат этого процесса как на индивидуальном,  

так и на массовом уровнях.  Если виктимность - это потенциальная способность человека 

стать жертвой, то виктимизация - это явление, реализующее виктимность. Способность стать 

жертвой (виктимность) - это причина, регистрация в качестве потерпевшего (виктимизация) - 

следствие. 

Предметом обследования являются жертвы от преступлений. Согласно Декларации Ос-

новных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью (Резо-

люция 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г.) под термином «жертвы» по-

нимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая те-

лесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб 

или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, 

нарушающие  национальные уголовные законы. Термин «жертва» включает и близких род-

ственников или иждивенцев непосредственной жертвы, а также лиц, которым был причинен 

ущерб при попытке оказать помощь жертвам, находящимся в бедственном положении, или 

предотвратить виктимизацию. Жертвой может считаться лицо независимо от того, был ли 

установлен, арестован, предан суду или осужден правонарушитель, а также независимо от 

родственных отношений между правонарушителем и жертвой. 

В уголовно-процессуальном законодательстве стран Содружества используется понятие 

«потерпевший» как физическое лицо, которому преступлением причинен моральный, физи-

ческий или имущественный вред и приобретает процессуальные права и обязанности после 

признания его таковым по  решению дознавателя, следователя или суда.  

Моральный вред может заключаться в страхе, унижении, беспомощности, стыде, в пе-

реживании иного дискомфортного состояния в связи с утратой родных, невозможностью 

продолжить активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачеб-

ной тайны, распространением сведений, несоответствующих действительности, временным 

ограничением или лишением каких-либо прав и др. Под физическим вредом понимается 

причинение телесных повреждений или побоев, расстройство здоровья, физических страда-

ний и т.д. Имущественный вред состоит в лишении материальных благ, имущества. Близкие 

родственники потерпевшего, погибшего в результате преступления, в установленном зако-

ном порядке признаются потерпевшими. Они пользуются теми же правами, что и другие по-

терпевшие. 
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2. Цели и задачи обследования  
 

Характер, степень и последствия преступной  деятельности, а также субъективная оцен-

ка людьми своей безопасности - это проблемы, которые прямо или косвенно влияют на каче-

ство жизни людей. Пострадавшим может быть причинен финансовый, физический, психоло-

гический и эмоциональный вред. Преступность может вызывать большие экономические из-

держки, связанные, например, с содержанием правоохранительных органов и уголовно-

исполнительных учреждений, а также издержки для предприятий и домохозяйств, вызван-

ные либо преступлениями, либо мерами по их предотвращению. 

Для разработки политики предупреждения преступности и программ, нацеленных на 

снижение преступности, оказания помощи потерпевшим и уменьшения страха перед пре-

ступностью в обществе, необходима надежная фактологическая основа. Этой основой слу-

жат Национальные обследования виктимизации от преступлений. Обследование такого рода 

способно дать ответ на ряд вопросов, например: 

- Каковы масштабы преступности и её характеристики? 

- Каковы особенности потерпевших и преступников? 

- Изменились ли со временем масштабы преступности? 

- Какова опасность стать жертвой преступления? 

- Изменилась ли со временем субъективная оценка безопасности? 

- В какой степени преступления доводятся до сведения властей, и почему они не дово-

дятся до их сведения? 

- Эффективны ли меры по предупреждению преступности? 

- Имеется ли связь между страхом перед преступностью и реальными масштабами пре-

ступности? 

- Каково воздействие на уязвимые группы общества, такие как мигранты, коренное 

население, престарелые или люди с психическими заболеваниями?  

Задача обследования может заключаться в получении числа преступлений, о которых не 

сообщалось регистрирующим органам или преступлений, по которым не велся сбор данных 

(например, «компьютерные», «беловоротничковые» преступления и т.п.).  

Разницу между количеством преступлений, о которых становится известно регистри-

рующим органам, и фактическим количеством совершаемых преступлений, обычно называ-

ют "латентной преступностью". В развитых зарубежных странах в основу оценок уровня 

криминальной латентности кладут результаты обследований виктимизации. По данным 

международного обследования потерпевших от преступлений в 2004-2005 гг. (Criminal Vic-

timisation in International Perspective
1
, 2007, p.109, 110) самый высокий уровень регистрации 

преступлений (по пяти видам преступлений: кражи из автомобилей, кражи велосипедов, 

кражи со взломом, попытки кражи со взломом и кражи личного имущества) был в Австрии 

(полицией зарегистрировано 70% таких преступлений), Бельгии (68%), Швеции (64%) и 

Швейцарии (63%) и других наиболее богатых странах (в среднем по 30 странам - 53%).  
________ 
1
 www.unicri.it/documentation_centre/publications/icvs 

http://www.unicri.it/documentation_centre/publications/icvs
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Помимо определения масштабов распространенности различных видов правонаруше-

ний, обследования потерпевших используются для изучения некоторых текущих проблем, 

таких как совершение преступлений из чувства ненависти, насилие в семье, насилие в отно-

шении женщин, жестокое обращение с людьми пожилого возраста (престарелыми), пресле-

дования, вымогательства, восприятие системы уголовного правосудия (полиции, уголовных 

судов, тюремной системы, системы условно-досрочного освобождения) и восприятие пре-

ступности населением (уровни страха перед преступностью). 

Главная задача большинства обследований виктимизации - установление масштабов 

виктимизации от данного вида преступлений в пределах одной группы населения (например, 

сбор данных о бытовом насилии, пережитом женщинами).  

После того, как задачи определены, необходимо определить другие источники данных 

(дополнительная информация судебных и других соответствующих органов), что уменьшит 

нагрузку на статистический орган. В некоторых странах государственные и частные учре-

ждения, не относящиеся к системе уголовного правосудия, собирают значительный объем 

информации о конкретных преступлениях, правонарушителях и потерпевших.  К их числу 

могут относиться правительственные органы и организации социального обслуживания, а 

также организации, занимающиеся некоторыми аспектами преступности, отклонений от 

норм или выступающие в защиту определенных групп потерпевших, например: 

- страховые компании; 

- налоговые и таможенные органы; 

- торговые ассоциации по борьбе с хищением коммерческих секретов, несправедливыми 

ценами или мошенничеством на потребительском рынке; 

- организации, занимающиеся проблемами охраны окружающей среды; 

- учреждения, регламентирующие деятельность банков и учреждений, выпускающих 

ценные бумаги; 

- департаменты безопасности частных корпораций; 

- учреждения, регулирующие продажу спиртных напитков; 

- психиатрические учреждения; 

- организации по оказанию помощи потерпевшим (например, центры для женщин, под-

вергшихся изнасилованию или избиению); 

- больницы и медицинские учреждения; 

- школы и учебные заведения;  

- органы регистрации актов гражданского состояния. 

При планировании обследования важно предусмотреть возможность доведения резуль-

татов обследования до сведения директивных органов, руководителей органов системы уго-

ловного правосудия, научных работников, статистиков, руководства предпринимательского 

сектора, включая представителей коммерческих ассоциаций и соответствующих профсоюзов 

(в форме обсуждения, круглого стола, семинара-практикума и т.п.).  
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3. Выборочные совокупности обследования 

 

Обследуемая группа виктимизации - это совокупность возможных потерпевших от пре-

ступлений изучаемого вида. Целевая группа обычно определяется по возрасту или полу, а 

также по географическому расположению. Например: 

 все взрослые, с указанием нижней возрастной границы (в Италии - с 14 лет, в 

Англии и Уэльсе - с 16 лет, в некоторых странах - с 18 лет); 

 все лица от 12 до 65 лет; 

 все женщины; 

 прочие группы, такие как этнические меньшинства, иммигранты, инвалиды, со-

общества социальных меньшинств или людей, живущих в особых условиях (например, лю-

ди, находящиеся в тюрьмах, и бездомные). 

 Применительно к некоторым видам виктимизации могут потребоваться совсем разные 

обследуемые группы. Например, исследование насилия на рабочем месте может потребовать 

выборки из числа работников данной профессии, исследование коррупции - работников дан-

ной отрасли или сектора. 

Методы формирования выборки будет зависеть от наличия или отсутствия списков или 

данных учета населения: списки избирателей, записи рождений и данные медицинской ста-

тистики могут использоваться для составления выборки физических лиц; адресные книги 

или электронные реестры - для выборки домохозяйств; данные о владельцах водительских 

удостоверений - для выборки лиц по возрасту, которые могут иметь такое удостоверение; 

телефонные книги - для выборки домов с телефонами; список предприятий или организаций 

в справочнике фирм - для выборки применительно к юридическим лицам.  

Для проведения обследований виктимизации могут быть использованы следующие 

формы выборки: 

- простая случайная выборка, 

- систематическая случайная выборка,  

- гнездовая выборка,  

- расслоенная случайная выборка,  

- многоступенчатая выборка.  

Кроме того, при изучении случаев виктимизации конкретной группы людей (бездом-

ных, проституток) рекомендуется использовать неслучайную выборку. Часто используются 

лавинообразный метод (выборка начинается с определения человека, который удовлетво-

ряет критериям включения в исследование; это лицо опрашивается, а затем ему предлагается 

назвать других людей, которые также удовлетворяют этим критериям; с этими другими 

людьми устанавливается контакт, их тоже опрашивают и т.д.), сетевой метод (людям пред-

лагается перечислить других людей, которые по их мнению, могли бы быть опрошены; затем 

составляется список подходящих респондентов, исключая одних и тех же людей), выборка 

по отобранным местам (иммигранты в магазинах, центрах обслуживания или на станциях 

метро). 
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Произвольные, составляемые из удобства выборки (например, предоставление теле-

фонного номера для людей, которые хотели бы сообщить о своем опыте виктимизации, или 

предоставление по Интернету возможности каждому заходящему на сайт заполнить анкету), 

не предназначены для репрезентативных оценок, т.к. представляют только людей, которые 

решили участвовать в обследовании. Эта информация не может быть обобщена и распро-

странена на все население. 

Так, например, в национальном обследовании виктимизации от преступности США ис-

пользуется принцип ротации специально отобранной группы обследуемых. Выборка пред-

ставляет собой адресную выборку, отобранную с использованием расслоенного многоэтап-

ного плана. Домохозяйства остаются в выборке на протяжении трёх лет и опрашиваются 

семь раз через полгода. Опросы проводятся со всеми членами домохозяйства в возрасте 12 

лет или старше. Переехавшие члены домохозяйства исключаются из выборки. Обследование 

основано на адресах, и опросы проводятся со всеми, кто живет по данному адресу в период 

сбора данных. 
 

 

4. Структура обследования 

 

Содержание обследования может составляться с использованием различных модулей. 

Для расширения областей, охватываемых анкетой
1
,  может потребоваться уравновесить раз-

личные модули, делая акцент на различных областях. 
 

Содержание обследования в зависимости от цели обследования 
 

 

№ Модуль Цель 

1 Вопросы о страхе Количественный анализ страха от преступ-

ности и отсутствия безопасности 

2 Опыт столкнове-

ний с преступно-

стью 

Количественная оценка виктимизации 

3 Последующие 

вопросы к потер-

певшим 

Для оценки скрытой преступности 

Для получения представления о масштабах 

виктимизации 

4 Вопросы об об-

щем отношении 

Для анализа отношения к полиции и системе 

уголовного правосудия 

5 Профилактика, 

безопасность и 

защита 

Для оценки показателей профилактики пре-

ступности и/или стратегий 

 

 

___________ 
1
 Вопросник Международного обследования потерпевших от преступлений см. http://rechten.uvt.nl/icvs 
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1. Вопросы о страхе. Вопросы о страхе, включенные в обследования потерпевших, 

обычно касаются следующих трех основных областей: чувство безопасности, вероятность 

стать жертвой преступления и восприятие проблемы преступности и тенденций.  

К вопросам, касающимся чувства безопасности, можно отнести вопросы о чувстве без-

опасности на улице, дома в одиночестве, о желании не выходить на улицу, опасаясь пре-

ступления или в конкретных районах. Стандартный вопрос о «страхе перед преступностью» 

во многих обследованиях потерпевших формулируется так: «Насколько безопасно Вы себя 

чувствуете в  своем районе в темное время?». При этом следует учитывать, что чувство 

опасности может возникнуть не в связи с преступностью, поэтому некоторые обследования 

включают вопросы, об общей неудовлетворенности жизнью, здоровьем или доходом, рабо-

той, вопросами миграции или экологическим упадком района, в котором живет респондент. 

В некоторых обследованиях задаются вопросы о том, насколько респондент обеспокоен 

тем, что он может стать жертвой преступления в целом или конкретных видов преступле-

ний (проникновение в дом респондента, ограбление, похищение автомобиля, мобильного те-

лефона или физическое нападение в силу национального происхождения или религии и др.).  

Оценить восприятие респондентами общей проблемы преступности и ее тенденций 

можно с помощью вопроса: «Насколько серьезна, по Вашему мнению, проблема…», после 

чего следует описание различных видов ситуаций или видов поведения (присутствие моло-

дежных банд, попрошаек, бездомных, пьяниц, а также проблемы с соседями, людьми, упо-

требляющими или продающими наркотики). Вопрос о тенденциях (возросла или уменьши-

лась преступность) предпочтительнее ограничивать во времени (например, за последние два 

года) или важным общественным событием (государственным или религиозным праздником, 

спортивным мероприятием), событием в личной жизни. 

2. Опыт столкновений с преступностью. При составлении вопросников для обследо-

ваний виктимизации разработчики должны выбирать используемые термины так, чтобы они 

были понятны для респондента и при этом в максимальной степени близки к юридическим 

определениям преступления. В законе преступление может определяться как таковое в зави-

симости от намерения преступника, которое не всегда известно потерпевшему, поэтому ре-

спонденту предлагается описать события с точки зрения его элементов: применение силы, 

угроза, наличие оружия, физический контакт, телесное повреждение, утрата имущества и т.д.  

В обследование могут быть включены различные категории преступлений. Первая кате-

гория связана с инцидентами, прежде всего имевшими место в отношении имущества (угон 

транспортного средства или квартирная кража, вандализм), потерпевшими от которых может 

считать себя все домохозяйство. Вторая - затрагивает опыт столкновения с преступлением 

только одного человека (нападения, сексуальные посягательства, ограбления, карманные 

кражи, мошенничество, взяточничество, подверженность наркотикам). 

Почти всегда начинают задавать вопросы о преступлениях, вызывающих наименьшую 

эмоциональную реакцию, например о кражах и преступлениях против домохозяйства, и 

только после них переходят к преступлениям против личности. Это дает опрашиваемому 
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время для того, чтобы вызвать доверие респондента, а респонденту - возможность привык-

нуть к разговору о неприятном опыте. 

Следует отметить, что «угон транспортных средств» представляет собой тот вид пре-

ступления, по которому «скрытая цифра» меньше всего. Большинство потерпевших сооб-

щают об угоне полиции в силу того, что транспортное средство зарегистрировано и застра-

ховано. Благодаря этому статистика по этому виду преступлений относительно проще сопо-

ставляется между обследованиями потерпевших и полицейскими данными.  

Во многих обследованиях делается попытка установить, были ли транспортные сред-

ства в итоге возвращены. Этот аспект может быть крайне важным, поскольку фактическое 

исчезновение автомобиля в результате его разбора на запчасти или вывоза за границу указы-

вает на присутствие организованных преступных групп. 

Кража из транспортных средств служит хорошим примером того, о какого рода пре-

ступлений обычно не сообщается. 

В обследованиях часто задается вопрос о краже велосипедов, которая может фиксиро-

ваться в ходе другого преступления (например, кражи с проникновением в жилище, когда 

похищены другие предметы). В разных странах она представляет собой более или менее се-

рьезное преступление. Велосипеды могут использоваться для поездок на работу или в школу 

или для проведения досуга и занятия спортом. Некоторые велосипеды могут иметь очень 

большую ценность для респондента, например в качестве рабочего инструмента или спор-

тивного оборудования профессионального класса. 

В некоторых обследованиях устанавливается, были ли члены домохозяйства дома во 

время кражи с проникновением в жилище, был ли контакт между правонарушителем и по-

терпевшим, применялась ли сила (применение силы обычно связано с повреждением дверей, 

окон или забора) или насилие (применение насилия в отношении потерпевшего для проник-

новения в дом, использование наркотиков или снотворного для приведения потерпевшего в 

бесчувственное состояние), имел ли право правонарушитель находиться в помещении (яв-

лялся ли он членом семьи, рабочим, прислугой, гостем). 

Формулировка вопроса о краже личного имущества может включать перечень предме-

тов, которые были похищены: дамская сумочка, бумажник, сотовый телефон, документ, 

оставленные в раздевалке, поезде, на пляже, на работе и т.п. Однако, такие инциденты  могут 

быть легко забыты потерпевшими и результаты ответов не слишком полезны для анализа.  

Ограбления  можно подразделить на две большие категории: ограбление учреждений 

(банков, отделений связи) и «уличные ограбления» (ограбление физических лиц с примене-

нием силы или с угрозой применения силы, с применением или без применения оружия и с 

причинением или без причинения телесных повреждений). Термин «уличные ограбления» 

используют при ограблении не только на улицах, но и в парках, в автобусах, поездах, мага-

зинах.  

Инциденты нападения и угрозы охвачены в большинстве обследований виктимизации.  

Они делятся на три вида:  

1) общая категория агрессии между людьми (нападение и угроза); 
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2) сексуально мотивированные нападения (изнасилования, попытка изнасилования и 

сексуальные посягательства); 

3) нападения, нацеленные на похищение имущества (ограбление и попытка ограбле-

ния). 

Важные элементы, которые должны быть рассмотрены в формулировке вопроса, - имеет 

ли агрессия физический или психологический характер и была ли фактически применена си-

ла. В вопросах о нападении могут упоминаться любые физические действия, такие, как уда-

ры руками и ногами, пощечины, удушение, прижигание, удар ножом, стрельба. Серьезность 

нападения может варьироваться от незначительной угрозы до инцидентов, которые едва ли 

не закончились смертью. 

Вопросы о нефизических угрозах (психологического насилия или унижений) чаще 

встречаются в обследованиях насилия в отношении женщин.  

Преследования на рабочем месте и запугивание коллег, подчиненных или начальников, 

говорит о том, что моральный климат коллектива работников представляет собой важную 

причину эмоционального стресса среди работающего населения.  

Выслеживание (следование за потерпевшим, посылка писем, телефонные звонки, рас-

пространение лжи о потерпевшем и т.п.) не связано с личным контактом между потерпев-

шим и правонарушителем и может быть отнесено к категории психологического насилия. 

Понятие «преступления на почве ненависти» определяется как конкретно запрещаемое 

деяние (например, «возбуждение ненависти либо вражды»), за которое предусматривается 

уголовное наказание, либо как мотив совершения преступлений в отношении исторически 

уязвимых групп общества (в отношении расы, религии, этнического/национального проис-

хождения, гендера, сексуальных предпочтений или инвалидности).  

Сексуально мотивированные инциденты (сексуальные преступления) включают широ-

кий круг физических и психологических агрессивных действий при нежелании сексуального 

контакта между потерпевшим и преступником.  В силу деликатности вопросы могут быть 

неудобны для респондентов, поэтому до начала соответствующего раздела, который реко-

мендуется располагать в конце анкеты, чтобы у опрашиваемого было время для установле-

ния доверительного контакта с респондентом, необходимо поместить специальное преду-

преждение (например: «Могут быть заданы некоторые вопросы, на которые Вам будет слож-

но ответить, поэтому просьба не торопиться »).  

Термин «мошенничество» часто используется для описания поведения, связанного с 

нечестностью или обманом. Для большинства обследований потерпевших наибольший инте-

рес вызывают такие виды мошенничества, как обман потребителя (обман по количеству или 

качеству товара или услуги), мошенничество с кредитными картами (использование поте-

рянных или украденных карт, подделка  или изготовление их копий, использование реквизи-

тов карты, полученных, например, по выброшенным квитанциям или по цифрам, копируе-

мым в ходе операции) и похищение личных данных (для получения кредита, товаров и услуг 

на имя потерпевшего, «фишинг» - обман пользователей Интернета для получения информа-

ции о банковских счетах, паролях и другой конфиденциальной информации). 
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Очень высок интерес к оценке масштабов и последствий коррупции.  В большинстве 

стран потерпевшими от коррупции считаются граждане. Однако не все респонденты считают 

себя жертвой, т.к. взяточничество и коррупция воспринимается приемлемым поведением в 

повседневной жизни, или в результате дачи взятки получили значительную выгоду.  

Вопросы о подверженности незаконным наркотикам варьируются от простого сопри-

косновения с проблемами, связанными с наркотиками, до непосредственного опыта опраши-

ваемого: ему предлагали наркотики или он употреблял их. Самый часто задаваемый вопрос 

гласит следующее: «За последние 12 месяцев как часто Вам лично приходилось соприка-

саться с проблемами, связанными с наркотиками, в месте, где Вы живете?  Например, видели 

ли Вы людей, продающих наркотики, употребляющих наркотики в общественных местах, 

или же находили шприцы, оставленные наркоманами? Случалось ли  это часто, время от 

времени, редко или никогда не случалось?». 

3. Последующие вопросы к потерпевшим. Один из важнейших вопросов обследова-

ний потерпевших от преступлений - сообщалось ли о преступлении полиции.   

Имеется множество причин, по которым люди не сообщают о происшествиях полиции, 

и не всегда они связаны с плохой работой полиции или недоверием к ней, отсутствием уве-

ренности в раскрытии преступления или наказания преступника. В некоторых случаях по-

терпевший не считал происшествие достаточно серьезным или мог разобраться с ним иным 

способом. В некоторых случаях опрашиваемый не считал себя жертвой преступления (пре-

ступления, связанные с употреблением наркотиков, азартными играми, контрабандой, про-

ституцией).  

К другим причинам, по которым инцидент фактически не был доведен до сведения 

компетентных властей в качестве преступления, можно отнести особенности личности по-

терпевшего, страх мести со стороны преступника, практические препятствия между потер-

певшим и полицией (расстояние до полицейского участка; проблемы языка; нежелание по-

терпевших обращаться к полиции; в крайних случаях, то, что правонарушитель сам работает 

в полиции и т.п.). Кроме того, в случае насильственных и сексуальных преступлений, потер-

певшие могут испытывать чувство стыда и неудобства или опасаться, что полиция не пове-

рит им. 

4. Вопросы, касающиеся общего отношения к системе правосудия. Обследование 

потерпевших позволяет фиксировать отношение респондентов к некоторым социальным во-

просам и помогает в выработке политики предупреждения преступности.  

Вопрос об общем отношении к полиции полезен для определения того, как население 

вне зависимости от того, были ли опрашиваемые потерпевшими от преступления, восприни-

мает правоохранительные органы и их деятельность. В большинстве обследований он фор-

мулируется следующим образом: «Считаете ли Вы, что местная полиция в своей работе по-

казывает хорошие результаты, средние результаты или плохие результаты: 

… обеспечивая соблюдение законов? 

… быстро реагируя на вызовы? 

… в том, что к ним легко обратиться и с ними легко найти общий язык? 
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… представляя информацию для общественности о работе по снижению преступности? 

… обеспечивая безопасность граждан в Вашем районе? 

… справедливо относясь к людям?». 

Оценку доверия к полиции можно получить после постановки фильтрующего вопроса: 

«Было ли когда-либо так, что полиция останавливала Вас и задавала вопросы, когда Вы шли 

пешком?». Последующие вопросы касаются того, когда это произошло, что случилось после 

этого, какие ощущения это оставило о респондента и т.п. 

5. Вопросы, касающиеся безопасности и профилактики преступности, охватывают 

такие темы, как присутствие физических препятствий в домохозяйстве (охранная сигнализа-

ция, заборы, секретные замки, решетки на окнах, сторожевые собаки), участие в доброволь-

ных дружинах, дежурствах, патрулировании, обращение к соседям в неофициальном порядке 

с просьбой присматривать за домом в отсутствие хозяев, поведение респондентов для защи-

ты себя или имущества от преступлений (меньше выходят из дома, особенно ночью, избега-

ют определенных мест/районов, меняют маршруты/путь следования, носят для самозащиты 

острые предметы и т.п.). 

Вопросы об отношении респондентов к функционированию уголовно-исправительной 

системы (судов и исправительных учреждений) могут содержать мнение населения о нака-

зании. Это может быть сделано путем представления ситуации совершенного преступления, 

и нарушитель должен быть наказан респондентом, который может выбрать наказание от 

штрафа до многих лет тюрьмы. Результаты указывают на степень терпимости граждан в во-

просах преступности. 

 

5. Способы проведения обследования  

 

Наиболее широко используемыми способами сбора данных являются очные опросы по 

месту жительства респондента с использованием бумажной анкеты или электронные анкеты 

и телефонные опросы. В некоторых странах начаты эксперименты по использованию Интер-

нета, что в будущем, вероятно, получит большее распространение. 

Очные опросы обычно проводятся на основе адресной выборки. Личный контакт между 

опрашивающим и респондентом позволяет установить доверительные отношения и повыша-

ет вероятность того, что респондент ответит на все вопросы и не откажется от участия в об-

следовании на полпути. В результате очные опросы могут быть длиннее (интервью обычно 

длится от 15 до 30 минут) и сложнее, чем телефонные опросы. Однако они дороги из-за за-

трат времени и расходов, связанных с поездками опрашивающих на дом к респонденту. 

Телефонные опросы могут давать респондентам больше анонимности и лучше подхо-

дить для сбора информации деликатного характера. Однако респондентам легче отказаться 

от участия в опросе, ссылаясь на быструю утомляемость или не подходя к телефону. 

Самостоятельное заполнение анкеты имеет, как правило, форму почтово-

го/возвращаемого по почте вопросника, но доля ответов крайне низка и требует рассылки 

большого числа анкет, поэтому не рекомендуется для обследования виктимизации (кроме 



 

17 

 

таких деликатных тем, как бытовое насилие, сексуальные посягательства и наркомания). В 

некоторых случаях для рассылки анкет дополнительно используются факс и Интернет. 

При очных опросах часто пропускаются или игнорируются некоторые вопросы или да-

же целые разделы анкеты. При проведении опросов с использованием компьютера частичное 

отсутствие ответов встречается реже, поскольку компьютерная программа не позволяет ре-

спонденту перейти к следующему разделу анкеты, пока не будут заполнены все соответ-

ствующие поля. 

Для проведения обследований виктимизации рекомендуется использовать следующие 

компьютерные программы: Exel, Access, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), SAS 

(Statistical Analysis System).  

 

6. Некоторые особенности обследования виктимизации 
 

1. Отсеивающие вопросы. Главная цель большинства обследований виктимизации за-

ключается в получении точной оценки криминальной виктимизации, для чего методом отсе-

ивания определяется, сталкивался ли респондент с преступлением и сколько раз в базисный 

период.  

Отсеивающие вопросы могут быть краткими или подробными. Использование уточня-

ющих вопросов делает возможным получение более «чистых» результатов, чем те, которые 

были получены при помощи одного прямого вопроса. Их число можно сократить, предложив 

несколько вариантов ответа (человек в среднем способен воспринять не более 7 вариантов 

одновременно). Например, в Обследовании преступности и безопасности в Австралии один 

вопрос предусматривал 4 варианта ответа: «Получили ли Вы физические повреждения в ре-

зультате посягательства/угрозы? 

1. Да была госпитализирована 

2. Да, обращалась к доктору или медработнику (проходила лечение) 

3. Да, получила повреждения, но к врачам не обращалась 

4. Нет, повреждений не получала». 

В этой ситуации, несмотря на большой объём вопроса, количество людей, которым бу-

дет предложено ответить на все последующие вопросы, будет сравнительно мало. 

2. Вопросы о респондентах. Некоторые вопросы подходят не для всех респондентов. 

Например, такие интимные вопросы, как сексуальная ориентация, вера и религия, политиче-

ские взгляды, состояние здоровья или расовое происхождение могут оказаться неуместными, 

а несовершеннолетних едва ли следует спрашивать о том, какая у них страховка или уровень 

дохода. 

Если какие-либо важные этнические меньшинства составляют часть контингента, необ-

ходимо обеспечить перевод вопросника, специально позаботившись о том, чтобы избежать 

изменения смысла вопросов в вариантах на разных языках. 

При проведении очных опросов представителей этнических и социальных меньшинств 

(мигрантов, инвалидов), полезно использовать карточки для того, чтобы респонденты могли 
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в спокойной обстановке внимательно прочитать вопрос и выбрать свой ответ из несколько 

заранее предложенных вариантов. 

3. Формуляр для регистрации преступных посягательств. Когда отсеивающие во-

просы показывают, что респондент сталкивался с витимизацией, ему необходимо задать до-

полнительные вопросы. Как правило, они содержаться во втором формуляре анкеты, посвя-

щенном обстоятельствам инцидента. Типичные серии вопросов направлены на получение 

информации о месте и времени события, о личности нападавшего, о применении оружия, 

причинении потерпевшему каких-либо травм, обращении в полицию и /или получении ка-

кой-либо помощи после случившегося. 

Если в процессе отсеивания респондент указывает, что пострадал более чем от одного 

вида преступлений, то можно использовать либо единый формуляр, достаточно гибкий, что-

бы регистрировать все виды преступлений, либо отдельный формуляр для каждого случая 

разного рода посягательств (который должен содержать одинаковые вопросы типа «что», 

«где» и «когда»). 

4. Распространенность и частота преступлений. Применительно к обследованию 

виктимизации распространенность - это доля людей или домохозяйств, которые пережили 

одно или несколько преступлений в данный период времени (в большинстве случаев - один 

год). Если лицо подверглось виктимизации несколько раз, эти факты будут учтены только 

один раз. В связи с тем, что  один инцидент может содержать признаки нескольких разных 

преступлений, создается иерархия тяжести преступлений и учет ведется по наиболее тяжко-

му нарушению. Например, инцидент, в ходе которого произошло изнасилование и ограбле-

ние, будет квалифицирован как изнасилование, а квартирная кража, в ходе которой соверше-

но нападение на потерпевшего с тяжкими последствиями - как разбойное нападение. 

Показатель частоты фиксирует число преступлений, имевших место в ходе данного пе-

риода времени (в большинстве случаев - один год). В контексте обследования виктимизации 

частота применительно к лицам, подвергшимся виктимизации неоднократно, подсчитывает-

ся каждый раз, когда лицо подверглось виктимизации. Например, если лицо явилось жертвой 

двух ограблений в течение года, оно будет учитываться как одно в показателе распростра-

ненности, но дважды - в показателе частоты. 

5. Множественная и повторная виктимизация. В большинстве обследований уголов-

ные правонарушения рассматриваются как дискретные события, продолжающиеся относи-

тельно короткий период времени и имеющие начало и конец. Например, грабеж начинается с 

определенного явного действия преступника и завершается, когда грабитель или потерпев-

ший покидает место преступления. Однако некоторые преступления могут не иметь начала 

и/или  конца и могут продолжаться длительный период времени (например, истязания).  

Если случаи виктимизации не связаны друг с другом, они называются «множествен-

ными» (например, человек стал жертвой разбойного нападения и квартирной кражи), а если 

они аналогичны по характеру или обстоятельствам, то они называются «повторными» 

(например, человек трижды подвергался побоям своим партнером, с которым он поддержи-

вал близкие отношения).  
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Некоторые множественные или повторные виктимизации могут быть случайными (че-

ловек просто случайно пережил более одного преступления). Однако, в значительной мере 

это связано с работой и образом жизни или отношениями лица с правонарушителем. 

Как правило,  в обследованиях предусматривается какой-либо предел для ограничения 

числа фиксируемых преступлений. Британское обследование преступности предусматривает, 

что респондент может сообщить о максимум пяти инцидентах; Канадское обследование вик-

тимизации - десяти, обследования США - исключают оценки повторной виктимизации. Та-

кие ограничения разработаны для уменьшения либо числа опросов, либо бремени для ре-

спондентов. Установление максимального предела числа сообщений об инцидентах рассмат-

риваются некоторыми пользователями как неполный учет масштабов виктимизации от пре-

ступлений. Однако, по мнению методологов обследований, это позволяет проводить более 

последовательные сопоставления и определять тенденцию без влияния редких экстремаль-

ных всплесков.   

Пока что не достигнуто консенсуса относительно того, как учитывать множественные и 

повторные виктимизации. Методы, принятые в каждом обследовании для решения этой про-

блемы, имеют как положительные, так и отрицательные стороны, поэтому пользователи мо-

гут оценивать методику и по своему желанию рассчитывать альтернативные показатели вик-

тимизации от преступности. 

 

7. Международная сопоставимость обследований 

 

Круг факторов, которые могут затрагивать  международную сопоставимость результа-

тов обследований виктимизации от преступлений, широк: от метода, используемого для сбо-

ра данных (очные интервью, телефонные опросы, самостоятельное заполнение анкеты) до 

формулировок вопросов и размеров выборки.  

Самой сложной проблемой сопоставимости является различие в толковании того, что 

представляет собой преступление. Например, кражи и ограбления дома могут затрагивать 

граждан в богатых обществах, лишая их денег, ювелирных  украшений, высокотехнологич-

ных приборов, произведений искусства и мебели, в то время, как в развивающихся странах 

могут влечь за собой кражу элементарно необходимых в быту предметов, таких как посуда, 

ножи, вилки, белье. И хотя ущерб в денежном выражении невелик, его последствия для по-

терпевшего значительны. В некоторых странах ценнейшим ресурсом является скот, кража 

которого воспринимается как крайне серьезное преступление. То же касается краж велоси-

педа в тех условиях, когда он - главное средство транспорта. Поэтому недопустимо «слепое» 

ранжирование количественных результатов из разных стран без пояснений контекста или 

факторов, которые могут затрагивать сопоставимость. 

Обследования могут считаться наиболее сопоставимыми в тех случаях, когда они экви-

валентны по масштабам обследуемого населения. Важно также определить, действительно 

ли выборочная совокупность обследования репрезентативна в отношении населения страны. 

Например, выборка, составленная по случайным номерам в телефонной книге, связана с 

уровнем охвата населения телефонной связью и может быть дополнена выборкой населения 



 

20 

 

(в основном молодежи) пользующегося только мобильными телефонами. В этом случае обе 

выборки совмещаются и пересчитываются по весовым коэффициентам возраста, гендера, 

географического положения и др.  

Проблемой, затрудняющей сопоставление результатов обследований, является и отсут-

ствие ответов на вопросы. С одной стороны, показатели виктимизации считаются занижен-

ными из-за исключения  из числа опрашиваемых людей, которые часто меняют место жи-

тельства или просто не бывают дома, а  также социально маргинальных групп, живущих в 

неформальных жилищах, которые в большей степени подвергаются виктимизации. С другой 

стороны, показатели считаются завышенными из-за отбора только тех респондентов, кото-

рым «есть что сказать». 

С результатами международных сопоставлений криминальной виктимизации можно 

ознакомиться на сайтах таких организаций, как Межрегиональный научно-

исследовательский институт ООН  по вопросам преступности и правосудия (United Nations 

Interregional Crime and Justice Research Institute) - UNICRI - (например, The Burden of Crime in 

the EU, a Comparative Analysis of the European Survey of Crime and Safety (EU ICS)
1
, 2005), 

Международный институт виктимологии (International Victimology Institute Tilburg) - IN-

TERVICT - (например, Criminal Victimisation in International Perspective 
2
, 2007). 

 

III. Источники получения информации о потерпевших от 

преступлений в странах СНГ 
 

К административным источникам, используемым странами Содружества Независи-

мых Государств для получения информации о потерпевших от преступлений, относятся ста-

тистические отчеты по линии Министерств внутренних дел и Прокуратуры,  которые состав-

ляются на основе статистических карточек на выявленное преступление и статистических 

карточек о потерпевшем, а также автоматизированные системы учета преступлений. 

Административный учет потерпевших ведется в Азербайджане, Армении, Беларуси, 

Молдове, России, Украины. В ближайшее время предполагается организовать такой учет в 

Казахстане и Кыргызстане.  

Сведения о потерпевших можно получить по статистическим отчетам: в Азербайджане 

«Отчет о состоянии преступности и результатах расследования преступлений» - форма №1-а,  

России «Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях» - форма 

№ 3-ЕГС, раздел 4  и «Сведения о преступлениях, по которым имеются потерпевшие» - фор-

ма №1-П, Украины «Отчет о преступности» - форма №1, раздел 22, которые представляются 

органами внутренних дел или прокурорами в информационные центры МВД и националь-

ным органам статистики.  

 

 
___________   
1
 www.unicri.it/documentation_centre/publications/icvs   

2
 http://rechten.uvt.nl/icvs  

 

http://www.unicri.it/documentation_centre/publications/icvs
http://rechten.uvt.nl/icvs/
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В Беларуси создан Единый государственный банк данных о правонарушениях, в Мол-

дове - Интегрированная автоматизированная информационная система учета преступлений, 

уголовных дел и лиц, совершивших преступления, где на основании документов первичного 

учета можно получить необходимую информацию о потерпевших. Порядок предоставления 

сведений органам уголовного преследования, судам, другим юридическим и физическим ли-

цам регламентируется соответствующим законодательством этих государств. 

Документы первичного учета с информацией о потерпевших формируются, как прави-

ло, на стадии возбуждения уголовного дела и заполняются лицом, ведущим расследование 

(следователем, прокурором), лицом, производящим дознание, уголовное преследование, или 

судьей. Информация о материальном ущербе от преступлений формируется на стадии окон-

чания расследования. 

Обычно документы первичного учета, имеющие данные о потерпевших  содержат све-

дения о количестве потерпевших и погибших в результате преступления, о виде преступле-

ния, в результате которого стали жертвами, о степени тяжести причиненного вреда, о воз-

расте и поле пострадавшего, а также сведения о его гражданстве, роде занятий, отношении к 

лицу, совершившему преступление (незнакомый, знакомый, сожитель, супруг, член семьи, 

родственник и пр.). В карточках учета потерпевших отражается и такая информация, как ме-

сто жительства потерпевшего (Армения, Беларусь, Молдова, Украина), лицо без определен-

ного места жительства - БОМЖ (Молдова, Россия), мигрант, беженец (Россия, Украина), об-

разование (Беларусь, Молдова), семейное положение (Молдова), состояние потерпевшего в 

момент совершения преступления - алкогольное опьянение, наркотическое или токсическое 

возбуждение (Беларусь, Молдова, Россия), мотивы преступления  - ревность, ссора, нена-

висть, месть и др. (Россия), моральный ущерб - нарушены права, свободы, интересы и пр. 

(Беларусь, Молдова), размер материального ущерба (Беларусь, Молдова, Россия, Украина). 

Эти сведения могут использоваться в качестве основы для формирования выборки с це-

лью проведения статистических обследований виктимизации. 

Впервые Агентство Республики Казахстан по статистике проводит в 2012 году социаль-

но-статистическое обследование населения по уровню преступности и фиксации его ре-

зультатов. Цель обследования - определить уровень регистрации преступлений и степень 

доверия населения к правоохранительным органам.  

Методом обследования является опрос. Респондентами являются члены домашних хо-

зяйств в возрасте 15 лет и старше, которые указывают личные данные (возраст, пол, нацио-

нальность, семейное положение, образование, род занятий), сведения о преступлении, жерт-

вой которых они стали (кража, грабеж, мошенничество, угон автомобиля, нанесение телес-

ных повреждений, изнасилование, хулиганство, коррупция), сообщение о преступлении в 

правоохранительные органы и причины, по которым не обращались в эти органы, степень 

доверия к ним, а также общую оценку криминальной ситуации в месте проживания.  
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В 2008 году Центр социологических и политических исследований Белорусского госу-

дарственного университета при поддержке Фонда ООН в области народонаселения - 

ЮНФПА (United Nations Fund for Population Activities - UNFPA) провело исследование по 

оценке национальной ситуации в области домашнего насилия в Республике Беларусь
1
. 

Целью исследования было определить масштабы и характер домашнего насилия и от-

ношение к нему населения. К основным вопросам анкеты можно отнести следующие: какие 

действия являются насилием; причины домашнего насилия; какие меры противодействия 

домашнему насилию наиболее эффективны; почему люди, подвергшиеся домашнему наси-

лию умалчивают этот факт и не обращаются за помощью в правоохранительные органы; как 

часто люди испытывали насилие к себе; обращались ли за помощью и к кому; была ли оказа-

на необходимая помощь со стороны учреждений, организаций, специалистов. 

В Армении планируется проведение Научно-исследовательским центром по проблемам 

прикладной криминологии Национального бюро экспертиз НАН обследования «Виктимоло-

гические факторы преступности в Республике Армения» с целью уточнения масштабов и 

характера преступлений, определения отношения населения к безопасности в обществе и 

степени доверия к правоохранительным органам. 

Источником получения статистических данных, касающихся проблем виктимизации, 

может служить модуль по бытовому насилию в многоиндикаторном кластерном обследова-

нии - МИКО (Multiple Indicator Cluster Surveys - MICS), которое разработал Детский Фонд 

ООН - ЮНИСЕФ (United Nations Children's Fund - UNICEF). В этой программе принимают 

участие Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Агентство республики 

Казахстан по статистике и Государственного комитета по статистике Республики Таджики-

стан.  

Проблемами виктимизации занимаются различные информационные и научные органи-

зации, которые проводят исследовательские работы социального характера. Представляет 

интерес работа по изучению общественного мнения об уровне безопасности личности и дея-

тельности органов внутренних дел Российской Федерации. Выборочное исследование про-

водит ОАО «ВЦИОМ» по заказу МВД России, научно-методологическое сопровождение 

осуществляет Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России. Опрос 

взрослого населения от 18 лет проходит ежегодно во всех субъектах страны (в 2011 году бы-

ло опрошено 41,5 тысячи человек). Результаты комплексного анализа содержат информацию 

об уровне виктимизации  населения по различным видам преступлений, об уровне тревожно-

сти граждан, об эффективности работы органов внутренних дел по обеспечению защищен-

ности граждан от противоправных посягательств, об общем доверии к полиции 
2
. 

 

 

 

 
_______ 
1
 http://www.unfpa.by/ru 

2
 http://www.vnii-mvd.ru 

 

http://www.vnii-mvd.ru/
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Со статистической информацией о виктимизации можно ознакомиться в сборниках, вы-

пущенных национальными службами статистики стран СНГ: 

Правонарушения в Республике Беларусь, 2012 

Преступность в Республике Молдова, 2010 

Российский статистический ежегодник, 2011 

Социальное положение и уровень жизни населения России, 2011 

Женщины и мужчина в Украине, 2011. 

 

В информационных докладах о Социально-экономическом положении  в Украине име-

ется информация о числе и характеристике потерпевших от преступлений, в Армении - о 

числе погибших вследствие преступлений. На официальном сайте Госкомстата Республики 

Азербайджан размещены данные о жертвах от преступлений, в том числе от бытового наси-

лия. 
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Приложение 1 
                                         

Принят на десятом пленарном заседании Межпарла-

ментской Ассамблеи государств-участников СНГ   (по-

становление N 10-14 от 6 декабря 1997 года)      

 

Модельный закон 

 

О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

других лиц, содействующих уголовному судопроизводству 

 

Настоящий Закон  устанавливает систему мер государственной защиты потерпевших,  

свидетелей  и  других  лиц,   содействующих   уголовному судопроизводству,   включающую  

меры  по  обеспечению  безопасности  и социальной защите указанных  лиц.  Предусмотрен-

ные  настоящим  Законом меры  используются  в  случаях,  когда  для  обеспечения  безопас-

ности указанных лиц другие средства оказываются недостаточными. 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Обеспечение безопасности потерпевших, 

свидетелей и других лиц, содействующих уголовному 

судопроизводству 

 

Обеспечение безопасности потерпевших,  свидетелей и  других  лиц, участвующих в 

обнаружении, предупреждении, пресечении, расследовании и раскрытии   преступлений,   

судебном   рассмотрении   уголовных   дел, предполагают  осуществление  органами,  обес-

печивающими  безопасность, правовых,  организационных,  технических и иных мер,  

направленных  на защиту жизни, здоровья и имущественных прав указанных лиц. 

 

 Статья 2. Защищаемые лица 

 

Лицо, в  отношении  которого  принято  решение  о  применении мер безопасности,  

именуется в настоящем Законе защищаемым лицом. 

Правом на  обеспечение  безопасности  в  соответствии с настоящим Законом обладают: 

     - лицо,  заявившее в правоохранительный орган о преступлении либо иным образом 

участвовавшее в обнаружении,  предупреждении, пресечении, расследовании или раскрытии 

преступления; 

     - потерпевший и его законный представитель; 

     - свидетель; 

     - подозреваемый,  обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представите-

ли, а также осужденный; 

     - эксперт, специалист, переводчик и понятой; 

     - гражданский  истец,  гражданский  ответчик  по иску в уголовном деле о возмеще-

нии ущерба, причиненного в результате преступления. 

Меры безопасности  могут  применяться  также  в отношении близких защищаемого  

лица, а в исключительных случаях - в отношении других лиц, на которых оказывается  про-

тивоправное воздействие. 

 

Статья 3. Органы, обеспечивающие безопасность 

 

Органами, обеспечивающими безопасность, являются: 

     - органы, принимающие решение о применении мер безопасности; 

     - органы,  осуществляющие  меры  безопасности  на основании этого решения. 
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Решение о  применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц принимают 

суд (судья),  прокурор,  а также с согласия прокурора  орган дознания или следователь,  на 

рассмотрении которых находится заявление (сообщение) о  преступлении  либо  в  производ-

стве  которых  находится уголовное дело. 

Осуществление мер  безопасности  в   отношении   защищаемых   лиц возлагается на ор-

ганы внутренних дел,  органы безопасности, таможенные органы  и  органы  налоговой  по-

лиции  по  делам,  находящимся  в   их производстве   или   отнесенным   к   их  ведению,  а 

также на  иные государственные органы, на которые может быть возложено в соответствии с   

национальным   законодательством   осуществление   отдельных   мер безопасности.  В 

структуре указанных органов в  этих  целях  создаются специальные  подразделения. 

Меры безопасности  в   отношении   защищаемых   лиц   по   делам, находящимся  в  

производстве  суда или прокуратуры,  осуществляются по решению суда (судьи),  прокурора  

органами  внутренних  дел,  органами безопасности,  таможенными  органами или органами 

налоговой полиции по месту нахождения защищаемого лица. 

Меры безопасности  в  отношении  защищаемых лиц,  предусмотренные статьями  6  и  

7  настоящего  Закона,  осуществляют  орган  дознания, следователь,   прокурор  или  суд  

(судья),  на  рассмотрении  которых  находится заявление (сообщение) о  преступлении  либо  

в  производстве которых   находится   уголовное  дело.  По  их  решению  им  оказывают со-

действие органы  внутренних  дел,  органы  безопасности,  таможенные органы  или  органы  

налоговой полиции по месту нахождения защищаемого лица. 

Меры безопасности   в   отношении  военнослужащих  и  их  близких осуществляются 

также командованием соответствующих воинских  частей  и вышестоящим командованием. 

 

Статья 4. Принципы обеспечения безопасности защищаемых лиц 

 

Обеспечение безопасности   защищаемых  лиц  осуществляется  путем применения  

предусмотренных  настоящим  Законом  мер  безопасности   в соответствии с принципами 

законности,  уважения прав и свобод человека  и гражданина,  взаимной ответственности ор-

ганов,  осуществляющих  меры безопасности,   и   защищаемых  лиц.  Меры  безопасности  в  

отношении защищаемых  лиц  применяются  под  прокурорским  надзором  и  судебным кон-

тролем.  При  осуществлении мер безопасности используются гласные и негласные  методы. 

 

Глава 2. Государственная защита защищаемых лиц 

 

Статья 5. Меры безопасности, применяемые в отношении 

защищаемых лиц 

 

Мерами безопасности,  применяемыми  в  отношении  защищаемых лиц, являются: 

     - неразглашение сведений о защищаемом лице; 

     - рассмотрение дела в закрытом судебном заседании; 

     - личная охрана, охрана жилища и имущества защищаемого лица; 

     - прослушивание телефонных переговоров защищаемого лица; 

     - выдача    защищаемому    лицу   оружия,   специальных   средств индивидуальной 

защиты, связи и оповещения об опасности; 

     - наложение  временного  запрета  на выдачу сведений о защищаемом лице из  ин-

формационно-справочных фондов; 

     - переселение защищаемого лица на другое место жительства; 

     - замена документов, изменение внешности защищаемого лица; 

     - изменение места работы (службы) или учебы защищаемого лица; 

     - временное помещение защищаемого лица в безопасное место. 

При наличии оснований, указанных в статье 18 настоящего Закона, в отношении  защи-

щаемого лица могут применяться  также  другие   меры безопасности, предусмотренные дей-

ствующим законодательством. Настоящий перечень может быть изменен только законом. 
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Статья 6. Неразглашение сведений о защищаемом лице 

 

Неразглашение сведений о защищаемом лице обеспечивается путем: 

     - ограничения   или   изменения   сведений   о  защищаемом  лице, указываемых в за-

явлении (сообщении)  о  преступлении,  материалах  его проверки,  а также в материалах 

уголовного дела. При наличии оснований полагать,  что необходимо обеспечить  безопас-

ность  потерпевшего,  его законного представителя,  свидетеля и их близких,  следователь,  

орган дознания  вправе  в  протоколе  следственного  действия,   в   котором участвуют  по-

терпевший,  его  законный  представитель и свидетель,  не указывать сведения об этих лицах.  

В этом  случае  следователь,  орган дознания  обязаны вынести постановление,  в котором 

излагаются причины принятия  решения  о  сохранении  в  тайне   сведений   об   участнике 

следственного  действия,  указывается  псевдоним  и приводится образец подписи,  которые  

данный  участник   следственного   действия   будет использовать  в  протоколах  следствен-

ных  действий  с  его  участием. 

Указанное постановление хранится в опечатанном конверте; с содержанием постанов-

ления могут знакомиться начальник органа дознания, надзирающий прокурор и судья; 

     - предъявления  защищаемому  лицу  опознаваемого  для опознания в условиях,  ис-

ключающих визуальное наблюдение опознаваемым  защищаемого лица; 

     - допроса потерпевшего и свидетеля в условиях,  гарантирующих  их безопасность и 

анонимность, с учетом необходимости сохранения для суда возможности контакта с допра-

шиваемым. 

Обеспечение безопасности  защищаемого  лица  может  быть признано судом причиной, 

исключающей возможность его явки в суд. 

Меры безопасности,  предусмотренные настоящей статьей, могут быть применены  при  

наличии  реальной  угрозы  для  жизни   или   здоровья защищаемого лица,  а изменение фа-

милии, имени, отчества - по делам о тяжких преступлениях и только с санкции  регионально-

го прокурора или иного приравненного к нему прокурора,  а также Генерального прокурора 

(прокурора республики) или его заместителей. 

 

Статья 7. Рассмотрение дела в закрытом судебном заседании 

 

По мотивированному  определению  суда  или  постановлению   судьи допускается рас-

смотрение дела в закрытом судебном заседании в порядке, предусмотренном уголовно-

процессуальным законодательством. 

 

Статья 8. Личная охрана, охрана жилища и имущества 

защищаемого лица 

 

Личная охрана,   охрана   жилища  и  имущества  защищаемого  лица обеспечиваются 

органами, осуществляющими меры безопасности. 

С согласия  в  письменной  форме  защищаемого  лица занимаемое им жилое помеще-

ние и имущество могут быть оборудованы средствами противопожарной  и охранной сигна-

лизации, а также могут быть изменены номера его телефонов и государственные   регистра-

ционные   знаки используемых им транспортных средств. 

Личная охрана,  охрана жилища  и  имущества  защищаемого  лица  с проникновением в 

занимаемое им жилое помещение могут быть осуществлены только по его заявлению в  

письменной  форме  или  с  его  согласия  в письменной форме. 
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Статья 9. Прослушивание телефонных переговоров 

защищаемого лица 

 

По заявлению  в  письменной  форме   защищаемого   лица   органы, осуществляющие 

меры безопасности,  могут производить прослушивание его телефонных  переговоров   в   

порядке,   предусмотренном   действующим законодательством. 

 

Статья 10. Выдача защищаемому лицу оружия, 

специальных средств индивидуальной защиты, 

связи и оповещения об опасности 

 

Органы, осуществляющие   меры   безопасности,  могут  с  согласия прокурора или  по  

решению  суда  (судьи)  выдавать  защищаемому  лицу служебное оружие, боевое ручное 

стрелковое оружие, а также специальные средства индивидуальной защиты, связи и опове-

щения об опасности. 

Виды выдаваемого  защищаемому  лицу  оружия  и порядок его выдачи определяются  

национальным  законом  и  принятым  на   его   основании постановлением правительства. 

Применение оружия защищаемым лицом осуществляется в  соответствии с  националь-

ным законом. 

 

Статья 11. Запрет на выдачу сведений о защищаемом лице 

 

По решению   органа,   обеспечивающего  безопасность,  налагается временный запрет 

на выдачу сведений  о  защищаемом  лице  из  адресных бюро,    паспортно-визовых    служб,   

подразделений   государственной автомобильной инспекции,  справочных служб  автомати-

ческой  телефонной связи  и  других  информационно-справочных  фондов.  В  исключитель-

ных случаях,  связанных  с  производством  по  другому   уголовному   либо гражданскому  

делу,  такие  сведения  могут быть представлены в органы предварительного  следствия  или  

суд   в   порядке,   предусмотренном действующим законодательством. 

 

Статья 12. Переселение на другое место жительства, 

замена документов, изменение внешности защищаемого лица 

 

Защищаемое лицо  может  быть переселено на другое,  временное или постоянное,  ме-

сто жительства. 

При переселении на другое постоянное место жительства защищаемому лицу  в  случае   

необходимости   предоставляется   жилое   помещение, оказывается материальная помощь и 

содействие в трудоустройстве.  

При переселении  защищаемого  лица  на  другое  временное   место жительства  ранее  

занимаемое  им жилое помещение сохраняется за ним в течение всего времени его  отсут-

ствия по указанной причине. 

В исключительных    случаях   могут   быть   произведены   замена документов,  удосто-

веряющих личность, иных документов защищаемого лица с изменением его фамилии,  име-

ни,  отчества и других сведений о нем, а также может быть изменена его внешность. 

Переселение на  другое  место  жительства,  замена  документов  и изменение  внешно-

сти  защищаемого  лица  могут  быть  произведены   по заявлению  в  письменной  форме  

или  с  согласия  в  письменной форме защищаемого  лица  с  санкции  регионального   про-

курора   или   иного приравненного  к  нему  прокурора,  генерального  прокурора (прокуро-

ра республики) или  его  заместителей  либо  по  решению  суда  только  в случаях,  если  

безопасность защищаемого лица не может быть обеспечена путем применения других мер 

безопасности. 
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Статья 13. Изменение места работы (службы) или учебы 

защищаемого лица 

 

По заявлению  в письменной форме защищаемого лица ему оказывается содействие  в  

устройстве  на  другое,   временное   или   постоянное, подходящее  ему  место  работы 

(службы) или учебы,  обеспечивающее его безопасность. 

 

Статья 14. Временное помещение защищаемого лица 

в безопасное место 

 

Защищаемое лицо,  достигшее  совершеннолетия,  по его заявлению в письменной фор-

ме или с его согласия в письменной форме,  а  защищаемое лицо,  не достигшее совершенно-

летия, - по заявлению в письменной форме или  с  согласия  в  письменной  форме  его  роди-

телей  или  лиц,   их заменяющих,  может  быть  временно  помещено в место,  в котором бу-

дет обеспечена безопасность указанного лица. 

 

Статья 15. Обеспечение безопасности военнослужащего 

 

Безопасность военнослужащего обеспечивается путем применения  мер безопасности,  

предусмотренных  статьей 5 настоящего Закона,  с учетом нахождения указанного лица на  

военной  службе.  В  целях  обеспечения безопасности  военнослужащего  могут  осуществ-

ляться  также  следующие меры: 

     - откомандирование   в  другую  воинскую  часть,  другое  военное учреждение; 

     - перевод на новое место службы; 

     - применение мер безопасности командованием воинской части. 

 

Статья 16. Обеспечение безопасности защищаемого лица, 

содержащегося под стражей или 

находящегося в месте отбывания наказания 

 

Безопасность защищаемого    лица,   содержащегося   в   изоляторе временного содер-

жания, следственном изоляторе или находящегося в месте отбывания наказания, обеспечива-

ется путем применения мер безопасности, предусмотренных статьей 5 настоящего Закона, с 

ограничениями, вытекающими из положения указанного лица. В целях  обеспечения  без-

опасности указанного лица могут применяться также следующие меры: 

     - перевод  из  одного  места  содержания  под  стражей  или места отбывания  наказа-

ния в другое; 

     - раздельное или одиночное содержание; 

     - изменение   меры   пресечения   в   порядке,    предусмотренном уголовно-

процессуальным законодательством. 

 

Статья 17. Меры социальной защиты защищаемого лица 

 

В случае  гибели  защищаемого  лица  в  связи  с  его содействием уголовному  процессу  

каждому  члену  семьи  погибшего,  включая   его иждивенцев, по постановлению органа, 

принимающего решение о применении мер  безопасности,  выплачивается  за  счет  средств   

соответствующих бюджетов   единовременное  пособие  в  размере  до минимальных разме-

ров оплаты труда и назначается пенсия по случаю потери  кормильца в порядке,  предусмот-

ренном действующим законодательством. 

В случае  получения  защищаемым  лицом  увечья  в  связи  с   его содействием    уго-

ловному   процессу   ему   по  постановлению  органа, принимающего решение  о  примене-

нии  мер  безопасности,  выплачивается единовременное пособие в размере до минимальных 
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размеров оплаты труда,  а при стойкой утрате трудоспособности назначается также пенсия 

по инвалидности в порядке,  установленном для лиц,  ставших инвалидами при защите госу-

дарственных интересов. 

В случае гибели лица, содействующего уголовному судопроизводству, в  отношении  

которого  не  принималось  решение  о   применении   мер безопасности,   либо  получения  

указанным  лицом  увечья  в  связи  с содействием уголовному судопроизводству применя-

ются  меры  социальной защиты, предусмотренные частями первой и второй настоящей ста-

тьи. 

Имущественный ущерб,  причиненный защищаемому лицу в связи с  его содействием   

уголовному   судопроизводству,   подлежит  возмещению  в порядке, предусмотренном дей-

ствующим законодательством. 

 

Глава 3. Основания и порядок применения мер безопасности 

 

Статья 18. Основания для применения мер безопасности 

 

Основаниями для   применения   мер   безопасности   в   отношении защищаемых  лиц 

являются данные о наличии угрозы убийства,  применения насилия,  уничтожения или по-

вреждения  имущества  защищаемого  лица  в связи  с  его содействием уголовному процес-

су,  установленные органом, принимающим решение о применении мер безопасности. 

 

Статья 19. Порядок применения мер безопасности 

 

Порядок применения мер безопасности в  отношении  защищаемых  лиц определяется  в  

соответствии с настоящим Законом,  другими законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

Орган дознания,  следователь,  прокурор или суд (судья),  получив заявление  (сообще-

ние) об угрозе безопасности защищаемого лица, обязаны проверить это заявление (сообще-

ние) и в срок не более трех суток,  а в случаях,  не терпящих отлагательства,  немедленно  

принять  решение  о применении  либо  об  отказе в применении мер безопасности в отноше-

нии  указанного  лица.  О   принятом   решении   выносится   мотивированное постановление 

(определение), которое в день его вынесения направляется органу,  осуществляющему  меры   

безопасности,   и   обязательно   для исполнения этим органом. Постановление (определение) 

о применении либо об отказе в  применении  мер  безопасности  может  быть  обжаловано  в 

вышестоящий орган, прокурору или в суд. 

При наличии  в  заявлении  (сообщении)  об  угрозе   безопасности защищаемого  лица  

сведений  о совершении преступления орган дознания, следователь,  прокурор или  суд  (су-

дья)  в  порядке,  предусмотренном уголовно-процессуальным  законодательством,  прини-

мают также решение о возбуждении или  об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела  либо  

о передаче заявления (сообщения) о преступлении по подследственности или подсудности. О 

принятом решении уведомляется заявитель. 

Орган, осуществляющий  меры  безопасности,  избирает  необходимые меры   безопас-

ности  из  числа  предусмотренных  настоящим  Законом   и определяет    способы   их   реа-

лизации,   руководствуясь   при   этом обстоятельствами дела. 

О принимаемых  мерах  безопасности  и о результатах их применения орган,   осу-

ществляющий меры безопасности,  информирует орган дознания, следователя,  прокурора  

или  суд  (судью),  на  рассмотрении  которых находится заявление (сообщение) о  преступ-

лении  либо  в  производстве которых  находится  уголовное  дело,  а  в  случае  устранения  

угрозы безопасности   защищаемого   лица   ходатайствует   об   отмене    мер безопасности. 

В случае необходимости орган,  осуществляющий меры  безопасности, заключает  с  

защищаемым  лицом договор о взаимных обязательствах,  об условиях применения мер  без-

опасности  и  о  взаимной  ответственности сторон    в   соответствии   с   настоящим   Зако-

ном   и   гражданским законодательством. 
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Статья 20. Отмена мер безопасности 

 

Меры безопасности  в  отношении  защищаемого  лица  отменяются  в случае,  если  

устранены основания для их применения,  предусмотренные статьей 18 настоящего  Закона,  

а  также  в  случае  невозможности  их дальнейшего  применения вследствие нарушения за-

щищаемым лицом условий, необходимых для осуществления этих мер.  

Меры безопасности  могут  быть  отменены  также  по  заявлению  в письменной форме 

защищаемого лица.  

Отмена мер   безопасности  допускается  только  по  постановлению органа дознания,  

следователя,  прокурора,  судьи или  по  определению суда,  на  рассмотрении  которых  

находится  заявление  (сообщение)  о преступлении либо в производстве которых находится 

уголовное  дело,  а после  вступления в силу приговора суда - на основании решения суда по 

месту нахождения защищаемого лица. 

Постановлением органа     дознания,    следователя,    прокурора, определением  суда  

(решением  судьи)  должен  быть  решен  вопрос   о восстановлении имущественных и свя-

занных с ними личных неимущественных прав защищаемого лица,  которые защищаемое 

лицо имело до применения  к нему мер безопасности с его согласия в письменной форме. 

 

Глава 4. Права и обязанности защищаемых лиц и органов, 

обеспечивающих безопасность 
 

Статья 21. Права и обязанности защищаемых лиц 

 

Защищаемые лица имеют право: 

     - требовать  обеспечения своей личной безопасности и безопасности своих близких и 

других лиц,  через которых посредством  противоправных посягательств оказывается воз-

действие на защищаемых лиц; 

     - знать о применении по отношению к  ним  мер  безопасности  и  о характере этих 

мер; 

     - обращаться  с  просьбой   о   применении   дополнительных   мер безопасности,   

предусмотренных  настоящим  Законом,  либо  об  отмене осуществляемых мер безопасно-

сти; 

     - обжаловать  в вышестоящий орган,  прокурору или в суд решения и действия   ор-

гана,   обеспечивающего    безопасность,    в    порядке, предусмотренном действующим за-

конодательством. 

Защищаемые лица обязаны: 

     - выполнять    условия,   необходимые   для   осуществления   мер безопасности,   и   

законные   требования   органа,    обеспечивающего безопасность; 

     - немедленно информировать орган,  обеспечивающий безопасность, о каждом слу-

чае угрозы или противоправных действий в их адрес; 

     - при   обращении   с   имуществом,   выданным    им    органами, осуществляющими   

меры   безопасности,   в   личное   пользование  для обеспечения их  безопасности,  соблю-

дать  требования  законов  и  иных нормативных правовых актов; 

     - не разглашать сведения о принимаемых по отношению к  ним  мерах безопасности 

без разрешения органа, осуществляющего меры безопасности. 

 

Статья 22. Права и обязанности органов, обеспечивающих 

безопасность 

 

Органы, принимающие решение  о  применении  мер  безопасности,  в пределах своей 

компетенции имеют право: 
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     - запрашивать  и  получать  необходимые   сведения,   производить процессуальные  

действия  или  давать  необходимые  поручения органам, осуществляющим меры безопасно-

сти,  в целях установления оснований  для применения указанных мер; 

     - требовать в случае  необходимости  от  органов,  осуществляющих меры безопасно-

сти, применения дополнительных мер безопасности; 

     - отменять  меры   безопасности   полностью   или   частично   по согласованию с ор-

ганами, осуществляющими меры безопасности. 

Органы, осуществляющие меры безопасности, имеют право: 

     - избирать необходимые меры безопасности из числа предусмотренных настоящим 

Законом,  а также  определять  способы  их  реализации,  при необходимости изменять и до-

полнять осуществляемые меры безопасности; 

     - требовать от защищаемых лиц соблюдения условий, необходимых для осуществле-

ния   мер   безопасности,   а   также   выполнения  законных распоряжений, связанных с при-

менением указанных мер; 

     - обращаться в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд (к  судье),  в  

производстве  которых  находится  уголовное  дело,   с ходатайством  о  применении  мер  

безопасности в отношении защищаемого лица  при  производстве   следственных   действий   

либо   об   отмене осуществляемых мер безопасности. 

Органы, принимающие решение о применении мер безопасности, и органы, осуществ-

ляющие эти меры, обязаны: 

     - немедленно реагировать на каждый ставший  им  известным  случай противоправ-

ных действий в отношении защищаемого лица; 

     - обеспечивать  защиту  жизни,  здоровья,  жилища   и   имущества защищаемых  лиц  

путем  применения  мер безопасности,  предусмотренных настоящим Законом; 

     - своевременно  уведомлять  защищаемых  лиц  о  применении или об отмене мер 

безопасности,  предусмотренных настоящим Законом, а также о принятии  предусмотренных  

действующим  законодательством  решений  по уголовному делу, связанных с обеспечением 

безопасности защищаемых лиц. 

 

 

Глава 5. Ответственность за нарушение требований,  

установленных настоящим Законом 

 

Статья 23. Ответственность должностного лица 

за нарушение требований по обеспечению 

безопасности защищаемого лица 

 

Должностное лицо органа, обеспечивающего безопасность, виновное в непринятии  ре-

шения  о  применении  мер  безопасности или ненадлежащем осуществлении мер безопасно-

сти в  отношении  защищаемого  лица,  несет ответственность, предусмотренную националь-

ным законодательством. 

 

Статья 24. Ответственность за разглашение сведений 

о защищаемом лице и мерах безопасности, 

применяемых в отношении его 

 

Разглашение сведений о защищаемом лице,  а также о применяемых  в отношении  его  

мерах  безопасности лицом,  которому эти сведения были доверены или стали  известны  по  

работе  (службе),  влечет  за  собой ответственность, предусмотренную национальным зако-

нодательством. 
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Статья 25. Ответственность защищаемого лица 

 

Разглашение защищаемым  лицом сведений о применяемых по отношению к нему ме-

рах безопасности в случае,  если это повлекло за собой тяжкие последствия   для   других   

лиц,  влечет  за  собой  ответственность, предусмотренную национальным законодатель-

ством. 

Продажа, залог  или передача другим лицам имущества,  выданного в личное пользова-

ние защищаемому лицу для обеспечения его  безопасности, а   равно   утрата   или   порча   

этого  имущества  влекут  за  собой ответственность, предусмотренную действующим зако-

нодательством. 

 

Статья 26. Прокурорский надзор за исполнением законов при осуществлении  

государственной защиты защищаемых лиц 

 

Надзор за  исполнением  законов при осуществлении государственной защиты защища-

емых  лиц  осуществляют  генеральный  прокурор  (прокурор республики) и подчиненные 

ему прокуроры. 

 

Статья 27. Ведомственный контроль 

 

Ведомственный контроль за деятельностью органов, обеспечивающих государственную  

защиту защищаемых  лиц,  осуществляется вышестоящими органами и их должностными   

лицами. Порядок осуществления ведомственного контроля определяется  законами  и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

Статья 28. Судебный контроль 

 

Суд контролирует  исполнение  определений   (решений)   органами, обеспечивающими 

государственную защиту защищаемых лиц.  

Решения суда по вопросам  государственной  защиты  защищаемых лиц могут быть об-

жалованы в вышестоящий суд. 

 

Глава 6. Финансирование и материально-техническое 

обеспечение государственной защиты защищаемых лиц 

 

Статья 29. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

государственной защиты защищаемых лиц 

 

Финансирование и        материально-техническое       обеспечение государственной за-

щиты защищаемых лиц осуществляются за  счет  средств государственного бюджета на ос-

новании национального закона и принятого в соответствии с ним постановления  правитель-

ства,  а  также  за  счет средств  внебюджетных  целевых  фондов в соответствии с положе-

ниями об этих фондах. 

Правительство предусматривает  в  бюджете  расходы,  связанные  с реализацией насто-

ящего Закона. 
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Приложение  2 

 

ЧИСЛО ЖЕРТВ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ МИРА 
1
 

 
 
1. ЧИСЛО ЖЕРТВ ОТ УБИЙСТВ (человек) 
 
 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Страны СНГ, 

   из них        

Азербайджан … 1253 1399 1489 1342 1235 1284 

Беларусь 1158 1135 1107 778 661 595 513 

Молдова 413 268 255 216 233 240 265 

Российская Федера-

ция … … … … … 15954 14574 

Украина … 3529 3377 3064 2855 2650 2517 

 

Страны ЕС,  

   из них        

Австрия … 154 162 120 114 149 170 

Болгария 438 372 339 330 304 … … 

Великобритания 764 708 712 734 640 608 636 

Венгрия 203 165 174 154 147 139 133 

Германия 3087 2723 2911 2777 2743 2689 2601 

Ирландия 56 65 70 85 55 60 … 

Испания 801 583 466 446 466 435 441 

Италия 818 616 663 675 641 625 560 

Кипр 11 22 19 22 135 26 … 

Литва 431 461 350 293 328 265 251 

Нидерланды … 1337 1425 1249 1246 1660 2385 

Румыния … 437 395 348 363 338 301 

Сербия … … … 158 170 156 143 

Словакия 158 106 89 89 94 84 89 

Словения 71 64 76 49 30 51 46 

Финляндия 139 105 107 116 119 110 102 

Чешская Республика 182 167 219 183 184 … … 

Швеция … 81 93 114 82 93 91 

Эстония 190 123 99 95 91 82 64 

 

Страны ОЭСР, 

   из них        

Канада 546 663 606 594 611 610 552 

США 15585 16740 17030 16929 16272 … … 

Турция 3533 4643 4550 3421 3197 3291 2674 

Швейцария 194 225 221 245 174 99 90 

 

____________ 
1
 Здесь и далее источник: База данных Отдела Статистики ЕЭК ООН, сформированная на основе  националь-

ных официальных источников: http://unece.org/ 

http://unece.prg/
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2. ЧИСЛО ЖЕРТВ ОТ НАНЕСЕНИЯ ТЯЖКИХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ  

 (человек) 
 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Страны СНГ, 

   из них        

Азербайджан … 20 20 30 13 14 19 

Беларусь 1864 2274 2123 1887 1743 1561 1389 

Молдова 447 395 409 408 385 369 416 

Российская Федера-

ция … … … ... ... 42524 39558 

Украина … 5715 5235 5451 5002 4097 3711 

 

Страны ЕС,  

   из них        

Австрия … 274 265 299 321 349 373 

Болгария 47 64 58 56 68 … ... 

Великобритания 15662 18825 17276 15118 23391 23535 2017 

Венгрия 1939 1858 1681 1569 1714 1879 3465 

Германия 133027 173576 181084 185875 182421 180437 172897 

Дания … 2055 1942 2342 2413 2374 2420 

Ирландия 1703 3641 3915 3785 3721 3647 … 

Испания 11469 17408 17392 17164 17278 17482 16806 

Италия 29068 54017 56672 60338 62373 58392 57724 

Кипр 108 148 170 183 197 290 … 

Литва 453 362 307 237 254 222 273 

Нидерланды … 58235 62065 63202 59318 45878 43544 

Румыния … 617 541 573 461 490 531 

Сербия … ... … 883 855 747 395 

Словакия … 3896 3200 2967 2702 2618 2426 

Словения 438 316 270 281 208 211 216 

Финляндия 2305 2420 2327 2766 2619 2507 2294 

Чешская Республика 12671 … 9799 … 5070 … … 

Швеция 3917 4702 4810 5232 5332 5600 5594 

 

Страны ОЭСР, 

   из них        

Канада 43252 53451 56709 58269 58419 57002 54750 

США 911706 862220 860853 855856 834885 … ... 

Швейцария … … … ... ... 2189 2204 
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3. ЧИСЛО ЖЕРТВ ОТ ГРАБЕЖЕЙ 
1
   (человек) 

 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Страны СНГ, 

   из них        

Беларусь 1697 … … 1099 782 699 567 

Молдова 648 188 152 153 175 205 185 

Российская Федера-

ция … … … … … 28293 23174 

Украина … 47360 41847 32305 26884 27497 22976 

 

Страны ЕС,  

   из них        

Австрия … 4877 5491 5397 5166 5152 4181 

Болгария 2375 3738 2768 2716 2588 … … 

Великобритания 95154 98198 101376 84773 80130 75105 76179 

Венгрия 3192 2866 2623 3014 3024 2954 2954 

Германия 66413 61406 61892 60743 56767 56030 54643 

Дания … 2391 2261 2590 2555 2778 2166 

Ирландия 1397 2009 1983 1738 1711 1898 … 

Испания 102945 86582 77330 74461 76423 71917 64269 

Италия 67424 59191 64240 66007 57233 38226 40362 

Литва 4059 5177 4480 3963 3707 3394 2701 

Нидерланды … 12928 11773 11184 10459 10699 11984 

Румыния … 2813 2769 2112 1906 2254 2197 

Сербия … … … 558 871 606 592 

Словакия 1225 1723 1373 1276 1217 1078 908 

Словения 491 460 884 506 426 542 446 

Финляндия … … … … … 1699 1551 

Чешская Республика … 5082 4664 4439 3647 … … 

Швеция 6383 6831 6392 6323 6212 6734 6690 

 

Страны ОЭСР, 

   из них        

Канада 30582 32437 34641 34182 32372 32463 30405 

США 408016 417438 447403 445125 441855 … … 

Турция 462 1343 1678 1027 939 972 1019 

Швейцария 2178 2595 2675 3042 2890 3512 3204 

 

 

_____________ 

  
1
 Грабеж включает в себя хищение личного имущества с применением или угрозой применения силы. 
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4. ЧИСЛО ЖЕРТВ ОТ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
1
  (человек) 

 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Страны СНГ, 

   из них        

Беларусь 493 464 383 302 224 192 129 

Молдова 215 393 389 423 474 402 557 

Российская Федера-

ция … … … … … 11578 11043 

Украина … 901 960 846 859 736 614 

 

Страны ЕС,  

   из них        

Австрия … 1462 1475 1562 1373 1322 1792 

Болгария 568 815 656 502 484 … … 

Великобритания 32424 40632 37932 35871 35159 37189 39005 

Венгрия 674 838 637 633 690 749 780 

Германия 13145 15977 15415 14765 13902 13636 13989 

Дания … 2711 2376 2361 2220 2044 2475 

Ирландия 549 1710 1316 1201 1186 1278 … 

Испания 6274 7052 6629 6699 7210 6561 6204 

Италия 2336 3823 4284 4687 4595 4242 3981 

Кипр 43 77 83 64 58 59 … 

Литва 221 441 440 331 268 237 314 

Нидерланды … 11373 11318 10252 8977 6653 5660 

Румыния … 779 793 863 729 827 753 

Сербия … … … 175 232 199 140 

Словакия 129 285 283 293 252 230 193 

Словения 295 301 293 321 250 307 311 

Финляндия 579 593 613 739 915 660 818 

Чешская Республика 1384 1443 1311 … 1259 … … 

Швеция 3684 5433 5503 5953 6761 7280 7233 

 

Страны ОЭСР, 

    из них        

Канада 24001 23521 22245 21434 21472 20921 22180 

Турция 452 1653 1689 2357 3001 3310 3791 

Швейцария 384 567 619 608 577 2556 2097 

 

___________ 
1
   Посягательства сексуального характера включают в себя изнасилования, попытки изнасилования, непри-

стойные и сексуальные нападения (исключая оскорбительное поведение). 
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