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исследователей преимущественно обращено к тем социальным контек-
стам, которые характеризуются подчинением, угнетением и исключе-
нием. Интерсекциональный подход является развитием феминистского 
анализа множественности и понимания гендерных различий и иерар-
хий. Объектом изучения, как правило, становится конкретная негативно 
привилегированная группа, переживающая опыт бесправия, угнетения, 
эксплуатации, дискриминации. Человек при этом понимается как поле 
пересечения этих дискриминаций, поскольку одновременно обладает це-
лым рядом идентичностей – класс, раса, возраст, трудоспособность, пол, 
сексуальная идентичность, гражданский статус и др. Все эти идентично-
сти могут стать поводом для угнетения в случае, если они не полностью 
совпадают с императивной нормативностью существующего социально-
политического дискурса.

Интерсекциональность усматривается в таких отраслях криминоло-
гии, как теория антиобщественного образа жизни; криминокультуро ло-
гия; семейная криминология (криминофамилистика); криминотео логия; 
ювенология; этнокриминология; наркокриминология; неформальные 
груп пы в криминологии (преступные группы и группы, характери зу-
ющиеся девиантным поведением их участников); преступность ми гран-
тов; женская преступность; преступность несовершеннолетних.

Таким образом, интерсекциональный подход является эффективным 
методологическим инструментом для познания объекта гендерной крими-
нологии, который позволит на более качественном уровне выявлять девиа-
ции в гендерных ролях и поведении субъектов преступлений и разрабаты-
вать наиболее действенные меры по предупреждению преступности.

УДК 343.2

К.А. Насреддинова

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В АНГЛИИ

Виктимологическая профилактика преступлений в любом государ-
стве имеет под собой определенные правовые основания, которые с не-
которой долей условности можно разделить на три группы:

направленные на обеспечение безопасности потерпевших и возме-
щение им вреда причиненного преступлением. Нормативными правовы-
ми актами, которые обеспечивают реализацию данных правоотношений 
в России, являются Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потер-

певших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» 
и иные нормативные правовые акты, а также международные нормы, 
например, Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам на-
сильственных преступлений от 24 ноября 1983 г. и т. д.;

направленные на выявление детерминант совершения преступлений, 
включая анализ роли жертвы преступления в механизме преступного 
поведения и принятию мер к их устранению. Нормативными правовыми 
актами, которые обеспечивают реализацию данных правоотношений в 
России, являются Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-
про цессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации и др.;

регламентирующие иные направления виктимологической профи-
лактики. Здесь имеются в виду нормы субъектов Российской Федерации, 
которые на своем региональном уровне предусматривают мероприятия, 
направленные на профилактику жертв преступлений.

Анализируя механизм реализации виктимологической профилак-
тики преступлений, следует отметить, что являясь деятельностью раз-
личных социальных институтов, которые ставят перед собой целью вы-
явить, устранить или как минимум нейтрализовать причины и условия, 
формирующие виктимное поведение и способствующие совершению 
преступлений, а также выявить лиц, обладающих профессиональной 
виктимностью, с целью оптимизации их защитных свойств; а также 
применение имеющихся и разработка новых нормативных правовых 
актов, которые специально направлены на защиту жертв преступлений. 
Он является одной приоритетных задач правосудия во многих государ-
ствах, в том числе и России. Эффективность реализации данного инсти-
тута в России невозможна без анализа международной практики.

Рассматривая особенности виктимологической профилактики пре-
ступлений по законодательству Великобритании, следует отметить, что 
в настоящее время механизм реализации прав и законных интересов 
всех жертв преступлений в основном сосредоточен в Кодексе практики 
обращения с жертвами преступления 2005 г. (в редакции 2015 г.).

Кодекс практики обращения с жертвами преступления является эле-
ментом реализации государственной политики по обеспечению прав и 
законных интересов жертв преступлений в Англии. На первый план в 
нем выдвинут приоритет их прав и четко обозначен в отдельных нормах 
данного документа для всех участников уголовного процесса. В каче-
стве обязательных условий поведения всех сотрудников правоохрани-
тельных органов предусмотрено, что с жертвами преступления следует 
обращаться уважительно, деликатно, профессионально, без какой-либо 
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дискриминации, применяя в каждом конкретном случае индивидуаль-
ный подход и учитывая все обстоятельства дела и личность потерпев-
шего. Они должны получить помощь от всех социальных институтов, 
чтобы справиться с ситуацией, восстановить утраченные права и чув-
ствовать себя защищенными от повторной виктимизации. Большое вни-
мание в данном нормативном правовом акте уделяется определению ме-
ханизма информирования жертв преступлений о том, чтобы они знали 
кто, когда и какую информацию обязан им сообщить на всех стадиях 
рассмотрения их уголовного дела, а также о том, кто и какую поддержку 
им должен оказать, и что делать, если этого не происходит.

Так, например, в законодательстве Великобритании четко обозначен 
круг лиц, кто имеет право обратиться в полицию и получить информа-
цию о расследовании уголовного дела, этим правом обладает сам по-
терпевший преступления или его близкий родственник. Под близким 
родственником согласно Кодексу практики обращения с жертвами пре-
ступления понимается любой представитель семьи, которого выберут 
родственники в качестве такого лица, а в случае если они не могут это 
сделать, то старший следователь, работающий по делу, должен выбрать 
представителя этой семьи. Представитель семьи может выступать так-
же в качестве контактного лица по восстановлению нарушенных прав 
жертвы преступления, в случаях когда сам потерпевший в виду инва-
лидности или причинения тяжкого вреда здоровью в результате престу-
пления сам этого сделать не сможет. Вызывает интерес такой факт, как 
предоставление возможности информирования жертв преступления, 
при наличии их большого числа, или в иных исключительных обстоя-
тельствах путем размещения данной информации на официальных сай-
тах правоохранительных органов или иных субъектах, оказывающих 
помощь жертвам преступлений.

Сотрудники правоохранительных органов обязаны предоставить 
жертве преступления или его представителю по их просьбе письменное 
подтверждение того, что факт совершения преступления зарегистриро-
ван, сообщить его номер и контактные данные сотрудника полиции, ко-
торый будет заниматься расследованием этого уголовного дела.

Таким образом, можно отметить, что специфика правового статуса по-
терпевшего в Великобритании в основном связана с теми трудностями, 
которые возникают в ходе осуществления деятельности самих правоохра-
нительных органов, но принятие ряда нормативных правовых актов сви-
детельствует о планомерной работе законодательных органов и всего об-
щества в целом, направленных на устранение пробелов законодательства 
и наделением жертв преступления определенных правовым статусом.
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На этапе постоянного реформирования уголовно-исполнительной 
системы России, завершения реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, меняю-
щегося курса национальной уголовной политики на лидирующие по-
зиции выходит деятельность оперативных подразделений уголовно-
исполнительной системы.

Уголовно-исполнительное законодательство наделило оперативные 
аппараты широкими полномочиями, в том числе в их функции входят 
обеспечение безопасности осужденных и персонала исправительного 
учреждения и выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и 
совершаемых преступлений.

Анализ эмпирических источников дает право утверждать, что на на-
чальном этапе отбытия срока уголовного наказания не всегда возможно 
выявить лицо, готовящееся совершить преступление. Соответственно, 
работа оперативных сотрудников с осужденными должна вестись на 
протяжении всего срока наказания. Здесь важно понимать, что опера-
тивные сотрудники исправительного учреждения проводят свою рабо-
ту с учетом специфичности мест лишения свободы. К этим признакам 
можно отнести:

специальные субъекты преступной деятельности (осужденные, об-
ладающие определенным правовым статусом);

исправительное учреждение (совокупность зданий и сооружений, 
располагающихся на определенной территории с явными границами);

наличие особых условий отбывания наказания (режим исправитель-
ного учреждения).

Все это накладывает на сотрудников оперативных подразделений 
определенные рамки в свободе выбора способов и методов своей дея-
тельности.

В то же время возможность проведения целого комплекса гласных 
и негласных оперативно-розыскных мероприятий позволяет оператив-
ным сотрудникам обладать наиболее полной информацией о явлениях и 
процессах, происходящих внутри исправительного учреждения.

Предупредительная деятельность оперативных сотрудников испра-
вительного учреждения не должна быть направлена только на пресече-




