
Теоретические положения по теме 3.3.3 «Учение о потерпевшем» 

  

Вопрос 1. Понятие криминальной виктимологии 

Личность и поведение потерпевшего изучает виктимология (victima - 

лат. - жертва, logos - греч. - наука) 

Виктимология - часть более широкого учения о жертвах не только 

преступлений, но и последствий несчастных случаев, природных и 

техногенных катастроф, эпидемий, войн, иных вооруженных конфликтов. 

Поэтому можно говорить о виктимологии в широком и узком смысле. 

В первом случае она захватывает не только криминологию, которая создает 

общее учение о жертве преступления, но и ряд других наук, в том числе 

психологию и психиатрию. 

В узком смысле в виктимологи заинтересованы (помимо 

криминологии) уголовное право, уголовный процесс, уголовно-

исполнительное право, криминалистика, судебная психология, судебная 

психиатрия. 

Уголовное право - чтобы решать проблемы квалификации 

преступлений и определения наказания преступникам; 

Уголовный процесс - чтобы принимать процессуальные решения с 

учетом личности и поведения жертв; 

Криминалистика чтобы строить следственные версии, определять 

тактику отдельных следственных действий; 

Уголовно-исполнительное право - чтобы решать вопросы изменения 

правового положения осужденного и его досрочного освобождения; 

Судебная психология чтобы устанавливать мотивы преступного 

поведения, выявлять социально-психологические особенности 

взаимодействия преступника и жертвы; 

Судебная психиатрия чтобы выявлять патологические особенности 

личности потерпевших, а также преступников, которые проявились в 

процессе их взаимодействия с жертвами. 

В настоящее время, когда криминология располагает необходимыми 

материалами о личности преступника и его поведении, продолжает 

ощущаться потребность в сведениях о тех, кто становится жертвой, 

например, насилия или кражи. 

Знание этих лиц, их анализ и обобщение данных о них наряду с 

изучением личности преступника может помочь лучше определить 

направление профилактических мероприятий, выделить группы людей 

наиболее часто подвергающихся тому или иному общественно опасному 

посягательству, то есть установит группы риска и образно говоря "работать" 

с ними. 

Изучение поведения и личности потерпевших от преступлений имеет 

цель: 
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-  более углубленное понимание природы и причин преступного 

поведения, ситуаций, которые предшествовали преступлениям, 

сопутствовали им и последовали после их окончания: 

- определение того ущерба (материального, духовного, нравственного, 

психологического и др.), который наносится отдельными преступлениями и 

преступностью в целом; 

- успешная профилактика преступлений. 

В целом же криминологическая виктимология изучает: 

- социологические, психологические, правовые, нравственные и иные 

характеристики потерпевших, знание которых позволяет понять, в силу 

каких личностных, социально-ролевых или других причин они стали жертвой 

преступления; 

-место потерпевших в механизме преступного поведения, в ситуациях, 

которые  предшествовали  или сопровождали такое поведение; 

- отношения, связывающие преступника и жертву, причем как 

длительные  так  и мгновенно сложившиеся, которые часто предшествуют 

преступному насилию; 

- поведение жертвы после совершения преступления, что имеет 

значение не только для расследования преступлений и изобличения 

виновных, но и для  предупреждения  новых  правонарушений  с  их стороны. 

Вообще, криминологическая виктимология представляет собой 

сравнительно новое научное направление. 

Годом основания виктимологии в качестве отдельного направления 

криминологии принято считать 1948 год - год выхода в свет монографии 

известного американского криминолога Ганса фон Гентига "Преступник и 

его жертва", в которой было дано обоснование теоретической значимости и 

практической полезности виктимологии. 

Первые в отечественной юридической литературе теоретические 

публикации принадлежат Л.В. Франку. 1966 - год издания его статьи "Об 

изучении личности и поведения потерпевшего". 

Далее разработку данного направления криминологии продолжили 

П.С. Дагель, Н.Ф. Кузнецова, Д.В. Ривман, B.C. Минская и другие. 

Однако интерес к жертве преступления существует так же давно, как и 

интерес к самому преступлению. 

Принцип возмещения вреда жертве был сформулирован еще в Библии, 

в Ветхом завете. 

Представители позитивистской школы в криминологии изучали жертву 

преступления не только с точки зрения возмещения вреда, но и с точки 

зрения ее "вклада" в совершение преступления. 

Чезаре Ломброзо считал, что вспыльчивые по натуре люди иногда 

совершают преступления под влиянием провоцирующего поведения 

потерпевшего. 

Гарофоло также призывал обратить внимание на потерпевшего, 

который, возможно спровоцировал действия преступника. 
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Габриель Тард писал о необходимости закрепления в законе 

ответственности потерпевшего за определенные действия. 

Вместе с тем виктимология продолжает и в настоящее время 

оставаться весьма перспективным направлением, поскольку на основе 

анализа особенностей личности и поведения потерпевшего от преступления 

может быть разработан комплекс эффективных мер профилактики, 

ориентированных на снижение шансов индивида, обладающего 

определенными качествами и свойствами, стать жертвой преступного 

посягательства. 

Что же такое криминальная виктимология? 

Это отрасль науки криминологии, изучающая жертвы преступлений, их 

количественные и качественные характеристики, закономерности 

взаимоотношений жертв с преступниками, формы и методы работы с 

потенциальными жертвами в целях предупреждения преступлений. 

В силу новизны данного научного направления ни теоретические его 

основы, ни научный аппарат пока окончательно не определились. 

Ключевыми в виктимологии являются понятия "жертва", 

"виктимность", "виктимизация". 

Эти понятия могут быть использованы как рабочие, операционные. 

Но следует отметить, что и их содержание трактуется отдельными 

авторами различно. 

Попытаемся сформулировать дефиниции указанных понятий. 

Жертва - это человек, понесший физический, моральный или 

имущественный ущерб от преступления, независимо от того, признан ли он 

потерпевшим в установленном законом порядке либо оценивает себя 

таковым субъективно. 

Наряду с указанным понятием в виктимологии часто используется 

термин "виктимность". 

Его можно понимать в двух смыслах: как предрасположенность 

отдельных людей стать жертвой (в криминологическом аспекте -

преступления) и как неспособность общества и государства защитить своих 

граждан. 

В современном обществе виктимность во втором, более широком 

смысле стала одной из наиболее болезненных социальных проблем. 

Состояние виктимности в этом плане является отражением состояния 

законности. 

Как уже отмечалось, среди ученых-криминологов нет в настоящее 

время единства мнений по поводу определения виктимности. 

Одни полагают, что виктимность - это способность человека 

становиться "мишенью" для преступных посягательств (Л.В. Франк). 

Другие под виктимностью понимают личностную характеристику 

человека (В.Я. Рыбальская). 

Третьи определяют виктимность как поведенческую характеристику 

лица. 
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Наиболее предпочтительным представляется мнение, в соответствии с 

которым под 

Виктимностью понимается повышенная степень предрасположенности 

лица к тому, чтобы оказаться жертвой преступления в силу присущих ему 

качеств, свойств либо выполняемых функций. 

В  принципе  в  обществе,   где  существует  преступность  как 

социально обусловленное явление, потерпевшим от преступления в 

силу различного рода обстоятельств может стать любой человек. 

Этот факт сам по себе не может рассматриваться как основание для 

вывода о "всеобщей" виктимности. Она должна пониматься именно как 

наибольшая уязвимость, повышенная способность стать жертвой 

преступления. 

Термин "виктимизация" означает наращивание опасности для людей 

стать жертвой. 

Виктимизация - это составная понятия преступности, это ее 

виктимальные последствия. 

Под виктимизацией понимается процесс превращения лица в реальную 

жертву преступления, а также результат такого процесса. 

В юридической литературе часто используется понятие "вина 

потерпевшего", "виктимное поведение". 

Однако это понятие - обычно используется для обозначения 

неправильного, неосторожного, аморального, провоцирующего поведения. 

По-видимому, использование данного термина в таком смысле не 

оправданно. 

Виктимной нередко именуют и саму личность, имея в виду, что в силу 

своих психологических и социальных характеристик она может стать 

жертвой преступника. 

В данном случае, наверное, речь необходимо вести об отрицательном 

поведении потерпевшего, способствовавшем совершению преступления. 

Остановимся подробнее на рассмотрении вопроса виктимности. В 

настоящее время в зависимости от уровня обобщения различают несколько 

видов виктимности. 

1.  Индивидуальная виктимность - это определяемая социальными и 

психофизическими, личностными и внеличностными факторами повышенная 

способность индивида стать в определенной жизненной ситуации жертвой 

того или иного преступления. 

2.  Групповая виктимность - это общая для отдельных категорий 

людей,   обладающих  сходной   совокупностью  социальных  и   психо-

физических качеств, предрасположенность становиться в определенных 

условиях жертвами преступных посягательств. 

3.  Виновная виктимность проявляется в отрицательном с точки зрения 

интересов общества поведении потенциальной жертвы, способствующем 

совершению преступления. 
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4. Невиновная виктимность основана исключительно на личностных и 

социально-ролевых качествах индивидов при общественно одобряемом 

поведении (женщины, кассиры, инкассаторы и т.д.). 

Наибольший интерес для криминологических исследований 

представляет индивидуальная виктимность. 

Она зависит от ряда объективных и субъективных факторов. 

Соответственно различают виктимность личностную и ситуативную. 

Личностные компоненты виктимности обусловлены индивидуальными 

особенностями субъекта, содержанием качеств и свойств, присущих ему: 

социально-психологических, моральных, ролевых и т.д. 

Стать потерпевшим от противоправных действий нарушителей 

общественного порядка с большей степенью вероятности может работник 

милиции, чем домашняя хозяйка, что вытекает из различий их ролевых 

функций. 

В свою очередь карманные кражи, например, совершаются обычно в 

очередях, в общественном транспорте, в местах большого скопления людей. 

Потерпевшим от посягательства карманника, независимо от 

личностных качеств, с большей степенью вероятности может оказаться 

человек, находящийся именно в такой обстановке, которую иногда называют 

виктимогенной и под которой понимается жизненная ситуация, 

складывающаяся в связи с определенными качествами и поведением 

личности, когда возникает возможность причинения ей физического, 

имущественного или морального вреда. 

Личностные и ситуативные моменты виктимности взаимосвязаны. 

Например, наиболее предрасположены к тому, чтобы стать жертвой 

ограбления в общественном месте лица, находящиеся в состоянии 

алкогольного опьянения, исключающем контроль за внешними событиями. 

Однако нахождение в соответствующей ситуации непосредственно 

связано с особенностями их собственного поведения до момента 

посягательства и непосредственно в период его совершения. 

Как можно заметить, влияние личности и поведения потерпевшего на 

развитие ситуации преступления не всегда связано с его "виной". 

Нельзя также, констатировав наличие у потерпевшего отрицательных 

свойств личности, автоматически делать вывод о том, что эти свойства 

связаны и с ситуацией конкретного преступления; могло иметь место 

случайное совпадение. 

Потерпевший может влиять на развитие конкретной преступной 

ситуации одноразовым действием или продолжительное время (особенно в 

случаях семейно-бытовых конфликтов, связанных с аморальным поведением 

одной или двух сторон). 

Возможно и неоднократное повторение однотипных ситуаций 

конкретных преступлений с теми же или частично меняющимися 

участниками, когда потерпевший, например, от кражи, насильственного, 

автотранспортного преступления продолжает вести себя легкомысленно или 
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провоцирующее или не сообщает о преступных действиях в 

правоохранительные органы. 

Некоторым видам преступлений свойственны и типичные виды 

поведения потерпевших, способствующие развитию криминогенной 

ситуации. 

Так, по делам о бытовых насильственных преступлениях - имеет место 

провоцирующее поведение, обычно в состоянии опьянения; несообщение 

правоохранительным органам о предшествующих случаях посягательства; 

по делам об изнасилованиях - поведение, характеризующееся 

легкомысленным отношением к собственной безопасности, чести и 

достоинству; 

по делам об автотранспортных происшествиях - поведение, 

характеризующееся пренебрежительным отношением к правилам, 

охраняющим общественную безопасность. 

Все эти варианты необходимо иметь в виду не только для определения 

степени вины и ответственности, но и для планирования предупредительных 

профилактических мероприятий. 

 

Вопрос 2. Классификация жертв преступлений 

Роль жертвы в генезисе индивидуального преступного поведения 

колеблется от противодействия преступлению до прямой провокации 

преступных действий. 

Нередко поведение потерпевшего весьма существенно влияет на 

наступление преступного результата. 

Например, способ разрешения конфликтной ситуации, пути выхода из 

конфликта обусловливаются особенностями личности и поведения каждой из 

участвующих в нем сторон. 

Ведь во многих случаях - жертва - активный элемент в предпреступной 

ситуации и в динамике преступного деяния. 

Иногда лишь случай решает,  кто будет потерпевшим, а кто -

преступником; возможно совмещение преступника и жертвы в одном лице; 

одно и то же лицо в одном и том же эпизоде может быть попеременно и 

преступником, и жертвой. 

Так бывает при обоюдной драке или при сведении счетов между 

конкурирующими преступными сообществами, мести их членам и т.д. 

Последнее имеет немалое распространение в современном криминальном 

мире, при этом иногда страдают посторонние люди. 

Действуя как активный элемент ситуации, потерпевший своим 

поведением может привести преступника в состояние сильнейшего аффекта, 

страха, ненависти, ярости с сильными психомоторными реакциями, которые 

внезапны, а иногда даже и нежелательны для преступника. 

Этим нередко объясняется, что вор, грабитель или насильник 

превращается в убийцу, хотя перед совершением преступления он вовсе и не 

намеревался убивать потерпевшего. В других случаях будущая жертва 
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постоянными унижениями и оскорблениями приводит будущего преступника 

в аффективное состояние и тем самым провоцирует его на насилие 

Потерпевшие могут быть совершенно не виновны в возникновении 

криминогенной ситуации; виновны в этом так же, как и преступник; даже 

виновны больше него, например, когда они своими уголовно наказуемыми 

действиями провоцируют другое лицо на совершение преступления. 

Разумеется, понятие "вина" применяется здесь в криминологическом 

смысле и существенно отличается от аналогичного понятия в уголовном 

праве. 

О вине потерпевшего можно говорить лишь тогда, когда его поведение 

способствует возникновению преступного умысла и его реализации. 

В этом же смысле необходимо понимать и "провокацию" со стороны 

жертвы, выражающуюся в вызове определенных явлений, побуждений к 

конкретному действию. Криминогенная ситуация может порождаться и 

неосторожным поведением пострадавшего. 

Итак, можно сказать, что имеют место в данном случае так называемые 

инверсионные преступления. 

Это такие преступления, при совершении которых происходит смена 

ролей преступника и потерпевшего, т.е. потерпевший причиняет уголовно 

наказуемый вред преступнику. 

Возможны случаи, когда будущая "расстановка сил" - кто именно 

станет жертвой, а кто' - преступником, неясна даже в процессе совершения 

противоправного деяния. Например, как было отмечено, при обоюдной 

драке. 

Поведение потерпевших, особенно негативное в моральном или 

правовом плане, является существенным компонентом в механизме 

преступного деяния. 

Негативное поведение потерпевших констатируется в 70% случаев 

убийств, 62% умышленных тяжких телесных повреждений, в 74% 

мошенничества. 

Однако данные о виктимности не должны трактоваться в том смысле, 

что жертва также является виновной в совершении преступления в той или 

иной степени, что она должна в какой-то мере нести ответственность за 

преступление. 

Ответственность за преступление несет всегда именно совершивший 

его субъект. 

Это не исключает учета или оценки поведения потерпевшего при 

определении меры, вида ответственности и наказания преступника. 

Уголовный закон Республики Беларусь содержит ряд указаний на то, 

что безнравственное поведение потерпевшего может служить 

обстоятельством, смягчающим наказание, или основанием квалификации 

преступления как менее тяжкого. 

Так, статья 63 УК РБ среди обстоятельств, смягчающих наказание, 

называет противоправность или аморальность поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления. 
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Статья 141 УК РБ говорит об убийстве, совершенном в состоянии 

сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, 

издевательством, тяжким оскорблением или иными противозаконными или 

грубыми аморальными действиями потерпевшего либо длительной 

психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 

О тех же обстоятельствах говорится в ст. 150 УК РБ применительно к 

причинению тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения в состоянии 

аффекта. 

Итак, информация о типичности тех или иных видов поведения 

потерпевших, корреляция типа поведения и личностных характеристик 

жертвы могут быть весьма значимыми для разработки мер предупреждения, 

особенно применительно к профилактике отдельных видов преступных 

посягательств. 

Существует несколько классификаций жертв преступлений в 

зависимости от уровня обобщения. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Так, в зависимости от поведенческих характеристик выделяют 

следующие основные типы жертв преступлений: 

1. Отрицательный тип потерпевшего - это лица с социально 

порицаемым поведением, которое является способствующим условием для 

совершения преступлений, жертвами которых они могут стать. 

Сюда входят: 

Агрессивные, т.е. лица, намеренно создающие конфликтные ситуации 

путем совершения явно противоправных или аморальных, насильственных и 

других недостойных деяний (физическое насилие, оскорбление и т.п.) в 

отношении будущих причинителей вреда. Аморальное, в ряде случаев 

противоправное поведение потерпевших имеет криминогенное значение и 

при совершении хулиганства. 

Потерпевшие от хулиганства часто сами были в нетрезвом состоянии, 

что в ряде случаев имеет прямое отношение к развитию криминальных 

ситуаций. 

К ним следует отнести приставание, которое повлекло ответные 

действия, причинившие вред потерпевшему, развязывание драк, 

оскорбительные действия, т.е. такое поведение потерпевшего, которое в 

большей или меньшей степени повлекло ответные действия, вылившиеся в 

совершение преступления. 

Активность потерпевшего в различных случаях может быть самой 

разной: от провоцирования скандала, драки до неправильного реагирования 

на поведение другого лица. 

Далее, корыстные, т.е. лица, прибегающие к предосудительным 

способам удовлетворения некоторых своих материальных потребностей. 

Возникновение ситуаций, предшествующих корыстным преступлениям 

и способствующих их совершению, бывает связано как с неосторожным, так 

и аморальным, противоправным поведением потерпевшего. 
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Мошенники и взяточники в большинстве случаев пользуются 

недостаточной честностью, алчностью и корыстью других людей, их 

стремлением получить те или иные блага и выгоды, не считаясь с законами и 

требованиями общественной морали, в ущерб обществу и государству. 

При совершении краж, грабежей виктимное поведение потерпевших 

иногда проявляется в форме совершения неосмотрительных поступков, 

непринятия необходимых мер предосторожности. 

Оно может выражаться и в форме аморального поведения, например в 

доведении себя до бесчувственного состояния путем злоупотребления 

спиртными напитками. 

Такое поведение можно назвать неосторожной "провокацией" 

потерпевшего. 

Разумеется, виктимное поведение потерпевших, которое 

способствовало совершению корыстных преступлений, ни в коем случае не 

свидетельствует о невысокой общественной опасности виновных и не может 

расцениваться как обстоятельство, всегда смягчающее ответственность. 

Далее, Неосторожные, т.е. лица, явно пренебрегающие элементарными 

правилами личной и имущественной безопасности. 

Одной из форм виктимного поведения потерпевшего является его 

неосторожность. 

Жертвы насильственных (как и многих других преступлений), не 

понимая конечных последствий своего поведения, не принимают 

необходимых мер предосторожности и создают ситуации, благоприятные для 

совершения в отношении их преступлений. 

Многие жертвы не предвидели, что случайные знакомства в 

ресторанах, распитие спиртных напитков со случайными, нередко враждебно 

относящимися к ним лицами, поддержание связей с опасной средой, 

откровенность о наличии у них значительных денежных сумм, оставление 

без присмотра и охраны квартир, гаражей и т.д., могут привести к 

трагическим последствиям. 

Провоцирующее или неосторожное поведение потерпевшего может 

привести к совершению в том числе и изнасилований. 

Ежегодно жертвами изнасилований и покушений на них становятся 13 

- 14 тысяч женщин, однако латентность названных преступлений очень 

велика, особенно в современных условиях, когда достаточно просто 

подкупить потерпевшую или запугать ее. 

Изнасилованиям нередко предшествует неосторожное, двусмысленное 

поведение женщин, их недостаточная разборчивость в знакомствах и т.д. 

Как показывают исследования, значительная часть изнасилований 

совершается случайными знакомыми потерпевших, с которыми они, как 

правило, знакомились в тот же день или накануне и о которых не знали 

ничего, кроме имени. Этому преступлению обычно предшествовало 

совместное употребление спиртных напитков. 
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По выборочным данным, 38,6% жертв изнасилования находились в 

момент посягательства в нетрезвом состоянии, причем 92,8% из них 

употребляли спиртные напитки вместе с будущим насильником. 

А в 13% случаев поведение самой потерпевшей давало толчок к 

совершению изнасилования. 

Справедливо отмечается, что именно недостаточно благовидное 

поведение потерпевшей, в определенной мере спровоцировавшей 

изнасилование, приводит к тому, что многие потерпевшие не сообщают в 

правоохранительные органы об этом преступлении. 

2. Нейтрально-положительный тип потерпевшего – это лица, между 

социально одобряемым поведением которых и вероятностью совершения в 

отношении них преступления не усматривается сколько-нибудь значительная 

связь. 

3. Активно-положительный тип - это лица с социально одобряемым 

поведением, препятствующие своими действиями совершению 

преступлений, в результате чего им причиняется материальный, физический 

либо моральный вред. 

По типу взаимоотношений жертвы и преступника выделяются: 

• Случайные жертвы - лица, которые становятся жертвами 

непроизвольно, независимо от воли и желания преступника. Такой вид  

жертв характерен для неосторожных преступлений. В криминальной 

ситуации причинитель вреда и жертва могут даже не знать друг друга. 

• Заранее неопределенные жертвы - лица, которым причиняется 

физический, имущественный или моральный ущерб в результате 

противоправных действий, совершаемых исключительно по инициативе 

преступника при пассивной роли жертвы  в генезисе криминального деяния. 

Для неопределенных отношений между преступником и жертвой   

характерны целевой выбор жертвы преступником и кратковременность 

контактов (грабеж, разбой, мошенничество и т.д.). 

• Предопределенные жертвы - жертвы уголовно наказуемых деяний, 

совершенных в условиях длительных и устойчивых связей между ними и 

преступниками. Отношения преступника и потенциальной жертвы в этих 

условиях основываются на семейных, родственных, приятельских, любовных 

и иных связях. Поводами для совершения преступлений выступают обычно 

ссора, стремление к наживе, ненависть, зависть, ревность и другие 

(насильственные преступления, совершаемые на бытовой почве и т.д.). 

Жертвами в данном случае иногда становятся лица, которые по каким-

либо причинам "обременительны" для преступника, и убийство является 

средством уклонения от выполнения обязанностей по отношению к ним, 

например старые и больные люди, новорожденные, один из супругов, лица, 

которым преступник должен значительную сумму денег, и т.д. 

Здесь, таким образом, можно наблюдать острую конфликтную 

ситуацию. 
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Да, весьма распространенными взаимоотношениями между 

преступником и его жертвой являются длительные и интенсивные личные, 

часто интимные отношения. 

Такие отношения как один из мотивообразующих факторов бытовых 

убийств и причинения вреда здоровью развиваются, как правило, 

постепенно, превращаясь в конфликтное, а затем и в агрессивное поведение. 

Характер взаимоотношений между преступником и жертвой, 

предшествовавших совершению преступления, также имеет существенное 

виктимологическое значение. 

Вопреки сложившемуся общественному мнению, исследовательские 

данные показывают, что такие преступления против личности, как убийство, 

телесные повреждения различной степени тяжести, совершаются чаще не в 

отношении незнакомых лиц, а в микросреде общения: в отношении членов 

семьи, супругов, сожителей, соседей, знакомых. 

Так, 81% жертв убийств и 63% потерпевших от тяжких телесных 

повреждений не только были знакомы с будущим преступником, но и 

находились в родственных или иных стабильных отношениях с ним. 

По роли потерпевшего в генезисе преступления выделяются: 

 •Нейтральные жертвы - жертвы, образ жизни и поведение которых 

соответствуют нормам права, морали и нравственности. Их поведение  не  

влияет  на  зарождение   криминального  умысла,   а противоправное 

посягательство на них совершается потому, что они занимают    

определенное место  в системе семейно-бытовых, служебных     и     иных 

связей преступника и  мешают его антиобщественному поведению. 

• Соучаствующие жертвы - жертвы,   которые   сами   принимают 

участие  в противоправных деяниях, хотя терпят при этом физический, 

материальный или моральный ущерб. Без соучастия потерпевших   данной   

категории само  преступление  было  бы невозможно (например, заражение 

венерической болезнью). 

• Провоцирующие жертвы - жертвы, которые своими действиями 

толкают преступника на совершение противоправного деяния или создают 

благоприятную обстановку для этого. 

Под провокацией в криминальной виктимологии понимается 

ненадлежащее поведение жертвы, которое вызывает противоправную 

реакцию возможного преступника. 

Среди форм виктимного поведения, предшествующего 

насильственным преступлениям, следует особо выделить провокацию, т.е. 

действия потерпевшего в виде угроз, насилия, оскорбления, часто при 

совместной выпивке. 

По выборочным данным, 35% убийств и 30% телесных повреждений 

различной степени тяжести последовало в результате таких действий 

потерпевших, как побои, издевательства, оскорбления; при этом 57,1% из 

них были в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Формы провокации различны. 
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Активная форма провокации - обычно действия потерпевшего, 

создающие большую опасность для его жизни, которую(опасность) он 

надеется ликвидировать, рассчитывая на то, что провоцируемое лицо в силу 

своего социального положения, свойств характера или недостаточной 

физической силы не посмеет ответить ему насилием. 

Так нередко случается в армии и местах лишения свободы. 

При совершении бытовых преступлений часто имеет место ошибочная 

оценка возможной реакции члена семьи, ставшего объектом провокации. 

Потерпевшие обычно убеждены в том, что семейные традиции или 

страх удержат провоцируемого от применения насилия. 

Пассивная форма провокации встречается реже, чем активная, и 

связана с невыполнением потерпевшим обязанностей, вытекающих из   

общественных,  товарищеских, семейных и  иных  отношений (например, 

неуплата денежного долга). 

Провокации и в той и в другой форме чаще всего имеют длительный 

характер и протекают в рамках конфликтных ситуаций. 

Долговременное невнятное воздействие на психику человека 

"аккумулирует" в нем ненависть и в конечном итоге может привести к тому, 

что какой-нибудь мелкий инцидент порождает бурную реакцию. 

Постоянное провокационное поведение жертвы часто предшествует, 

например, убийству ближайших членов семьи. 

Возможна несознательная провокация, когда будущий потерпевший не 

отдает себе отчета в том, что его неосторожный поступок может вызвать 

такую реакцию, которая приведет к опасным последствиям. 

Однако ни в коем случае не следует считать провокацией, например, 

справедливые замечания граждан хулиганам и дебоширам, которые из-за 

отрицательных ориентации и навыков или черт характера могут расценить 

такое замечание как оскорбление или повод для мести. 

В этих случаях "виновность" потерпевшего отсутствует, а преступник 

поступает в соответствии со своим субъективным представлением о 

сложившейся ситуации, которую он воспринимает неправильно. 

Таким образом, нельзя расценивать как провокацию любое поведение 

потерпевшего, противоречащее интересам преступника. 

По данным одного из исследований, потерпевшие в 26% случаев 

препятствовали совершению преступления, нейтрально относились (не 

создавали условий или помех для его совершения) - в 30% случаев, создавали 

своим поведением благоприятные условия для совершения преступления в 

33% случае, а в 11% случаев прямо провоцировали совершение преступного 

деяния. 

Хотя в целом правомерное и социально одобряемое поведение 

потерпевших более распространено, в криминологическом плане интерес 

представляет аморальное и противоправное (негативное) поведение. 

Пожалуй, именно в случаях отступления будущими потерпевшими от 

норм права и морали, нравственных требований вероятность стать жертвой 

преступного посягательства становится особенно реальной. 
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С полной достоверностью это прослеживается применительно к 

преступлениям, совершаемым в семейно-бытовой сфере, к насильственным 

посягательствам, к автотранспортным преступлениям. 

Конкретные лица могут быть как бы предназначены стать жертвой 

преступления в силу, 

во-первых, своих психологических и поведенческих особенностей и, 

во-вторых, ролевой специфики и групповой принадлежности. 

Итак, первое: психологическая предрасположенность стать жертвой 

предполагает наличие таких личностных черт, как 

•   излишняя доверчивость, 

•   неосмотрительность, 

•   повышенная вспыльчивость и раздражительность, 

•   агрессивность, 

а в поведении - склонность к авантюрным, наглым несдержанным 

поступкам. 

К этой же группе нужно отнести тех, кто, обладая психологической 

предрасположенностью, еще и ведет определенный образ жизни, вращаясь 

среди тех, кто представляет для них опасность. Это - бродяги, проститутки, 

наркоманы, алкоголики и т.д. 

Так,    по    психофизическим    признакам    выделяются следующие 

виды жертв: 

•   по полу (женщины); 

•   по возрасту (старики, подростки и дети); 

•   по физическому состоянию (больные, слепые, глухонемые, спящие, 

пьяные и т.д.); 

•   с         выраженными         негативными         нравственными 

особенностями (жадность, жестокость, легкомыслие и др.); 

•   с    выраженными   отклонениями    в    психике    (умственно 

отсталые, наркоманы, алкоголики и др.). 

Исследовательские данные свидетельствуют, что витимологически 

значимыми являются возраст, пол, образование и специальность жертв 

совершение ими преступлений и правонарушений в прошлом и другие 

признаки. 

Так, например, существенные различия в виктимности позволяет 

установить классификация потерпевших по критерию пола. 

Данная классификация обнаруживает существенные различия в 

виктимности мужчин и женщин применительно к отдельным видам 

преступлений. 

Лица мужского пола чаще оказываются потерпевшими от хулиганства, 

преступлений против личности, а потерпевшими, например, от 

мошенничества - чаще женщины. 

Далее, второе: 

поведение лиц, которые становятся жертвами преступлений в силу 

своей профессиональной деятельности ("профессиональная виктимность"), 
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ролевых статусов или групповой принадлежности чаще всего является 

невиновным. 

По роду деятельности (профессиональная виктимность) выделяются 

следующие виды жертв: 

•   кассиры, 

•   инкассаторы, 

•   шоферы-экспедиторы, 

•   продавцы, 

•   таксисты, 

•   работники правоохранительных органов, 

•   работники   вневедомственной,   ведомственной,   лесной   и   

рыбной охраны. 

Выполнение лицом определенных ролевых, профессиональных 

функций может обусловливать потенциальную возможность стать жертвой 

преступлений. 

Итак, виктимность характерна для лиц определенных профессий и рода 

занятий. Наблюдения последних лет показывают, что круг этих лиц в 

меняющихся  социальных и экономических условиях расширяется. 

К числу опасных профессий в виктимологическом смысле могут быть 

отнесены работа в банковских учреждениях, коммерческих фирмах, работа 

на воздушном транспорте и пр. 

Итак, подводя итог рассмотрению данного вопроса, исходя из 

поведения потерпевшего, ситуации, предшествующие преступлению, можно 

разделить на три группы: 

1. Ситуации, в которых действия потерпевших носят провоцирующий   

характер,   содержат   в   себе   повод   к   совершению преступления (насилие 

и т.д.). Это противоправное или (и) аморальное поведение. 

2. Ситуации, в которых действия потерпевшего носят неосторожный 

характер, создавая тем самым благоприятные условия для совершения 

преступления (например, оставление  без присмотра личных вещей в таких 

местах, где относительно велика возможность их похищения). 

Неосторожность поступков потерпевшего понимается, конечно, не в 

уголовно-правовом, а в криминологическом смысле. 

3. Ситуации, в  которых  действия  потерпевшего являются 

правомерными, но вызывают противоправное поведение преступника 

(например, правильная критика в адрес человека, нетактично ведущего себя в 

общественном месте, порождает с его стороны насилие по отношению к 

сделавшему замечание лицу). 

 

Вопрос 3. Виктимологический аспект предупреждения 

преступности 

Виктимологические исследования существенно расширяют круг 

криминологической информации. 

Традиционная для профилактики ориентация воздействия на лиц, 

способных в силу присущих им особенностей личности и поведения 
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совершить преступление или уже совершивших его, дополняется достаточно 

перспективным в плане предупреждения преступлений учетом особенностей 

возможных жертв противоправных посягательств, типичных 

виктимологических ситуаций. 

Исходя из этого, система предупредительных мер может быть 

существенно дополнена и дифференцирована. 

Что же понимается под виктимологической профилактикой? 

Это совокупность государственных и общественных мер, 

направленных на предупреждение преступности путем снижения у населения 

и отдельных граждан риска стать жертвами преступных посягательств. 

Практика убедительно свидетельствует о том, что образованные, 

общекультурные и морально-этические параметры (характеристики) 

преступников и их жертв в ряде случаев очень сходны, а иногда и одинаковы. 

Лица с низким образовательным, культурным уровнем менее 

сдержанны в проявлении своих желаний и потребностей, эгоистичны, 

исповедуют культ грубой физической силы, не считаются с общепринятыми 

нормами морали и поведения. 

Естественно, такие лица чаще других бывают не только виновными в 

совершении различного рода правонарушений, но и потерпевшими от них 

вследствие своего неправильного, антиобщественного поведения, которое 

вызывает осуждение и активный отпор. 

Виктимологическая профилактика имеет два аспекта: общий 

(общесоциальный) и  специальный (специально-криминологический). 

Общие виктимологические меры предупреждения преступности 

заключаются в осуществлении широкого комплекса мер экономического, 

социально-культурного, идеологического, правового и воспитательного 

характера, которые, формируя у человека социально одобряемые черты и 

свойства, активно влияют как на предупреждение преступных проявлений 

среди населения, так и на уменьшение потенциальной виктимности 

определенных категорий граждан. 

Вместе с тем уклад жизни общества влияет на формирование личности 

человека не столько сам по себе, в целом, сколько через окружающую этого 

человека микросреду. 

В непосредственном же окружении каждого человека, в так 

называемой микросреде, действуют не только положительные, но и 

отрицательные факторы, которые, преломляясь через психику, сознание 

человека, способствуют формированию антиобщественных свойств и качеств 

личности, являющихся основой, двигателем его неправомерного поведения. 

Поэтому осуществляемые государством и обществом социально-

экономические меры призваны обеспечить, в конечном счете, повышение 

сознательности людей, воспитывать у каждого человека чувство 

ответственности за свои действия и поступки. 

Так, чем полнее общество будет удовлетворять здоровые материальные 

и духовные потребности граждан, тем скорее они освободятся от таких 
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пороков, как зависть, жадность, легкомыслие, наличие которых часто делает 

людей жертвами преступлений. 

Социальная среда общества (макросреда), по общему правилу, 

оказывает на сознание индивида более сильное влияние, чем случайные 

факторы микросреды. Этому способствует и комплексный подход к 

воспитанию людей, и единство политического, правового и нравственного 

воспитания. 

Наилучший путь снижения виктимности - воспитание такого человека, 

который в любой ситуации выберет общественно одобряемый способ 

поведения. 

Как показывает практика, наиболее кардинальными из основанных на 

данных виктомологического анализа являются меры, направленные на 

устранение ситуаций причинения вреда. 

Это наглядно прослеживается применительно к предупреждению 

преступлений отдельных видов. 

Данные исследований свидетельствуют, что проблема, например, 

автотранспортных преступлений в определенной мере могла бы быть снята 

путем оптимального расположения дорожных знаков, установления 

ограждений, изменения маршрутов городского транспорта. 

Существенно снизить виктимность профессии водителя такси, 

например, могли бы некоторые технические приспособления (обеспечение 

средствами связи, защитным ограждением и т.п.). 

Специальные виктимологические меры предупреждения преступности 

заключаются в воспитательно-профилактической работе государственных 

органов и общественных организаций, а также должностных лиц с темя 

индивидами, которые предрасположены в определенных условиях стать 

жертвами различного рода преступлений, т.е. относящихся к виктимным 

группам. 

В связи с тем, что индивидуальное сознание части потенциальных 

жертв преступлений имеет изъяны социального, морально-этического и 

психологического характера, воспитательная работа с ними должна быть 

направлена на нейтрализацию, положительное изменение (коррекцию) 

виктимогенных качеств личности в целях уменьшения степени 

индивидуальной виктимности. 

Ибо чем надежнее человек защищен от преступных посягательств на 

его физическую, моральную неприкосновенность, а также имущественные 

права, тем меньше будет жертв преступлений. 

Отсюда важной задачей правоохранительных органов является 

своевременное и полное выявление потенциальных жертв и проведение с 

ними целенаправленной воспитательной работы. 

Положительное воздействие на отрицательные качества и свойства 

личности потенциальной жертвы позволит избежать создания виктимогенной 

ситуации, затруднит реализацию преступником своего замысла или принудит 

его вовсе отказаться от противоправных действий. 



 17 

Поскольку содержательная сторона поведения потенциальной жертвы 

(как и любого человека) определяется в первую очередь ее социально-

психологическими качествами (потребностями, интересами, мотивацией, 

установкой личности и др.), воспитательное воздействие должно быть 

направлено, во-первых, на развитие положительных свойств личности и, во-

вторых, на искоренение или сдерживание отрицательных свойств личности. 

Итак, подводя итог, отметим, что криминальная виктимология уже на 

нынешнем этапе ее развития располагает довольно широкими 

возможностями предупреждения преступности путем разработки 

рекомендаций по защите потенциальных жертв от преступных посягательств. 

При этом, однако, необходимо иметь ввиду, что наибольший эффект 

специальные меры криминологической профилактики преступлений могут 

дать лишь в сочетании с системными, целенаправленными мерами 

профилактического воздействия на лиц, склонных, к совершению 

преступлений. 

 

 


