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Введение
В отечественной виктимологической литературе исследуются вопро-

сы, которые, посвященные анализу жертв относящихся к определенным 
категориям лиц (женщины, несовершеннолетние, военнослужащие, дети- 
сироты, лица с ограниченными возможностями, пожилые и т. д.) [8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18], отсутствовали работы, относящихся к категории 
маргинальных.

Определенный интерес представляет собой особая виктимная группа —  
это лица без определенного места жительства, так как в отечественной вик-
тимологии нет достаточных исследований, посвященных анализу именно 
криминальной виктимности бездомных. Хотя, например, зарубежными 
специалистами проводились научные и социологические исследования, 
связанные с криминологической виктимностью лиц без определенного 
места жительства [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].

Проблема бездомности характерна для каждого государства, и она 
становится все более серьезной проблемой в странах с высоким уровнем 
дохода. Ожидаемая продолжительность жизни после того, как человек 
становится бездомным, сокращается примерно на 20 лет по сравнению 
с общей продолжительностью жизни.

Бездомность связана с целым рядом травмирующих социальных про-
блем: алкоголизмом, наркоманией, имущественным положением, безра-
ботицей, утратой документов, освобождением из мест лишения свободы, 
банкротством, инвалидностью, насилием в семье, воспитанием в приемных 
семьях, безнадзорностью и беспризорностью (относится к несовершенно-
летним, которые сбегают из дома, где физическое, психологическое на-
силие в семье, усугубляемое длительной безработицей и употреблением 
алкогольных напитков и психоактивных веществ родителями, является нор-
мой), миграцией и иными неблагоприятными факторами. В связи с чем, 
большинство их социально-полезных связей разорвано, они исключены 
из значительной части общественных отношений, дискриминируе мы прак-
тически во всех сферах жизни, не в состоянии выполнять ряд социально- 
значимых ролей. Данные обстоятельства накладывают глубокий отпечаток 
на личность бездомных [19, с. 41].

Результаты исследований
В Российской Федерации не ведется статистика по количеству лиц без 

определенного места жительства. Данные собираются только на основе 
опроса тех, кто обращается в социальные службы за помощью либо путем 
регистрации по количеству смертности из числа бездомных (например, 
избыточная смертность бездомных в 2020 году связана, по большей части, 
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с коронавирусной пандемией из-за отсутствия у них средств и медицин-
ских рецептов для приобретения препаратов против инфекций и вирусных 
заболеваний1).

При виктимологическом исследовании лиц без определенного места 
жительства, необходимо учитывать уровень латентности преступлений 
в отношении их и соответственно отсутствие данных о количестве самих 
бездомных, в связи с чем и возникают проблемы в получении достоверных 
криминологических данных о виктимности лиц без определенного места 
жительства.

Криминальная виктимность лиц без определенного места жительства 
является одним из показателей характеризующих состояние преступности 
и криминальной виктимности в отношении бездомных.

Динамические показатели криминальной виктимности лиц без опре-
деленного места жительства выглядят следующим образом: в 2016 году 
было учтено 1138 потерпевших, в 2017 —  1050, в 2018 —  848, в 2019 —  800, 
в 2020 —  807 потерпевших лиц без определенного места жительства. В со-
ответствии со статистическими данными Следственного комитета РФ 
в рассматриваемый нами период общее количество лиц без определен-
ного места жительства, признанными потерпевшими по уголовным делам 
составило 4643 человека.

На диаграмме можно заметить значительный спад количества заре-
гистрированных потерпевших лиц без определенного места жительства.

1 Данные Росстата по смертности бездомных в крупнейших городах страны // Город-
ская ритуальная служба : [сайт]. URL: https://spbgorritual.ru/about/novosti/dannye-rosstata-po-
smertnosti-bezdomnykh-v-krupneyshikh-gorodakh-strany/ (дата обращения: 09.02.2022).
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Это связано с тем, что независимо от пола или возраста, лица без опре-
деленного места жительства, чаще всего становятся латентными жертвами 
преступлений. Безусловно, большинство бездомных, ставших жертвами 
преступлений, предпочитают не сообщать об этом в правоохранительные 
органы по ряду причин:

1. Незаинтересованность и бездействие сотрудников полиции.
2. Отсутствие доверия к сотрудникам полиции.
3. Жестокое обращение.
4. Адаптация к бездомному образу жизни.
5. Боязнь мести со стороны преступников и др.
Согласно статистическим данным, представленным в таблице, отмеча-

ется что чаще всего в отношении бездомных совершаются преступления, 
относящиеся к категории небольшой тяжести что составляет 1706 престу-
плений (за весь представленный период). Преступления средней тяжести 
с 2016 по 2020 год имеет тенденцию повторяющегося характера по их ко-
личеству за каждый год. Количество потерпевших лиц без определенно-
го места жительства от преступлений, относящихся категориям тяжкие 
и особо тяжкие, ежегодно сокращается. Данное обстоятельство позволяет 
сделать вывод о том, что лица без определенного места жительства чаще 
становятся жертвами преступлений небольшой тяжести и особо тяжких 
преступлений, а жертвами тяжких преступления и средней тяжести, зна-
чительно реже.

Таблица 1
Количество лиц без определенного места жительства,  

ставших потерпевшими от преступлений

Также уменьшаются показатели по жертвам из числа бездомных 
отдельно выделенной группы совершенных преступлений против жиз-
ни и здоровья в отношении лиц без определенного места жительства 
за 2016 год зарегистрировано 768 потерпевших, 2017 год —  639, 2018 —  590, 
2019 —  554 и за 2020 год 515 потерпевших бездомных лиц.

Категория  
преступлений 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Небольшой тяжести 433 411 296 284 282

Средней тяжести 151 150 122 121 140

Тяжкие 209 186 189 158 153

Особо тяжкие 345 303 241 237 232
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Результаты исследования показывают, что лица без определенного 
места жительства часто подвергаются множественным формам виктими-
зации. Виктимизация настолько неразрывно связана с бездомностью, что 
бездомность сама по себе может быть описана как тип виктимизации, так 
как установленная государством социальная политика лишает лиц без 
определенного места жительства социальной защиты.

Заключение
Проведенное нами исследование позволяет оценить размеры негатив-

ных последствий преступности в отношении лиц без определенного места 
жительства:

Во-первых, анализируя статистику, представленные данные о потер-
певших бездомных далеки от реальных показателей количества крими-
нальных жертв. Причин достаточно много —  это отсутствие документов, 
не обращение за помощью в правоохранительные органы или социальные 
службы, в том числе отсутствие в России ведение и регистрации реестра 
лиц относящихся к лицам без определенного места жительства.

Во-вторых, бездомность может быть настолько подавляющим жизнен-
ным обстоятельством, что отдельные жизненные события и их влияние 
на психическое здоровье маскируются этим предельным состоянием вик-
тимизации. Ключевыми факторы являются: отсутствие стабильного дохо-
да, жилья, документов удостоверяющих личность и прав на медицинское 
обслуживание.

В-третьих, показатели, представляющие различные аспекты маргиналь-
ности —  алкоголизм, наркомания, проблемы со здоровьем, жизненные об-
стоятельства и их воздействие на образ жизни —  значительно увеличивают 
шансы стать жертвой преступлений. В качестве таких обстоятельств можно 
выделить экономические и социальные проблемы, которые могут повлиять 
на изменение социального статуса лица (отсутствие материальных возмож-
ностей пользоваться социальной инфраструктурой).

В свою очередь, бездомные лица адаптируются и выживают в местах 
непригодных для проживания поскольку неспособны избегать опасных 
зон, с чем и связан повышенный риск преступной уязвимости таких лиц.
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