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•Центральное понятие виктимологии 
– жертва (лат. – victima, англ. – 
viktim, фр. – viktime, откуда и 
название самой науки). Вместе с 
тем, в отечественной виктимологии 
наряду с термином «жертва» 
изначально используется термин 
«потерпевший».



• Виктимология (лат. victima — жертва, лат. logos — 
учение) — междисциплинарная область, 
исследующая виктимизацию, то есть процесс становления 
жертвой преступления. Постсоветская и, в частности, 
российская виктимология занимается преимущественно 
потерпевшими от преступлений как носителями 
индивидуальной или групповой способности стать 
жертвами преступного деяния. Западная виктимология 
изучает в том числе отношения между жертвами и 
преступниками, взаимодействие жертв и 
системы уголовного судопроизводства — а 
именно полиции, судов и сотрудников исправительных 
учреждений — и связь жертв с другими социальными 
группами и институтами, такими как СМИ, бизнес 
и социальные движения.



• Наука виктимология возникла сначала как раздел криминологии, позже 
как самостоятельная дисциплина.

• В первой половине XX века представители интеракционизма, исследуя 
факторы преступности, впервые начали писать о роли жертвы в 
процессе криминализации личности. Одним из таких авторов был Э. 
Сатерленд, посвятивший жертвам преступлений третью главу своего 
учебника «Кри минология» (1924 г.). В 1941 году немецкий криминолог 
Герберт фон Гентиг опубликовал в США статью «Замечания по поводу 
интеракции между преступником и жерт вой», а через семь лет — 
монографию «Пре ступник и его жертва. Исследование по социобиологии 
преступ ности». Виктимологическим проблемам в его книге была 
посвящена лишь последняя часть, которая называлась «Жертва» (в 
первой части исследовались вопросы строения тела как 
фактора преступности, во второй рассматривались социобиологические 
элементы преступления, в третьей — проблемы географии 
преступности). Постепенно число последователей Г. Гентига стало 
увеличиваться. Его виктимологические идеи привлекли внимание ряда 
учёных. Например, активно поддержал рождение нового научного 
направления Б. Мендельсон. Основателем советской 
виктимологической школы считается Лев Вульфович Франк 
(1920—1978).



• Если советская и постсоветская виктимологические школы 
продолжают опираться на раннюю позитивистскую виктимологию, 
то западная виктимология претерпела существенные изменения 
в 1970-е, когда с критикой позитивистского подхода 
выступили феминистские авторы, а также правозащитные 
организации, в частности, движение за права пострадавших от 
домашнего насилия. В современной западной виктимологии, 
наряду с подходом, основанным на обвинении жертвы, 
существует подход, ориентированный на защиту жертвы. Этот 
подход подразумевает, в частности, анализ и деконструкцию 
мифов о насилии (в первую очередь, об изнасиловании — 
например, представление о неконтролируемом порыве страсти 
как основной мотивации насильника) и опирается на 
эмпирические исследования, свидетельствующие об отсутствии 
различий между жертвами и не-жертвами.



•Виктимность (от лат. victima — жертва) — 
склонность стать жертвой преступления. 

Понятие виктимности широко употребляется 
в позитивистской, в том числе 

российской виктимологии. В современной 
западной виктимологии термин почти не 

используется, а допущение, что совершение 
преступления может зависеть от поведения 

жертвы, подвергается острой критике 
как обвинение жертвы.



•Согласно теории окружающей среды 
(environmental theory), преступника и жертву 
объединяют место и условия совершения 
преступления. Например, исследования, 
проведённые в 2010 году в США, показали, 
что уровень насильственных преступлений и 
виктимизации ниже в тех городских районах, 
где высажено больше высоких деревьев. По 
мнению одного из исследователей, деревья 
могут улучшать качество жизни благодаря 
снижению уровня преступности, так как дают 
понять потенциальному преступнику, что 
район ухожен, а значит, для преступника выше 
риск быть пойманным.



• Вместе с тем, такая нивелировка вряд ли 
правомерна в случае, когда речь идет о лице, 
которому вред причинен непосредственно 
преступлением. Это тоже жертва, но ставшая 
таковой в совершенно ином правовом поле. Таким 
образом, в криминальной виктимологии 
используется термин – «потерпевший», 
учитывающий это обстоятельство.

• Существующее опасение, что использование в 
виктимологии термина «потерпевший» может 
привести к смешению его с уголовно-
процессуальным понятием потерпевший, 
неосновательно. Представляется, что отказ от него 
в виктимологии практически ставит знак равенства 
между жертвой любых проявлений 
жизнедеятельности человека и криминальной 
жертвой.



• В виктимологическом плане потерпевший – это 
непосредственная жертва преступления, а значит, в 
криминальной виктимологии могут и должны использоваться 
оба термина, обозначающие феномен жертвы.

• Л.В. Франк полагал, что виктимологическое понятие «жертва» 
более объемно, чем «потерпевший». Оно охватывает не только 
непосредственных жертв, но и жертв от покушения на 
преступления, близких родственников погибших жертв и 
«виновных» потерпевших.

• В отличие от уголовно-процессуального, понятие потерпевшего 
в виктимологии основывается на объективном критерии, 
отражающем реальное событие – наличие вреда, ущерба, 
причиненного преступлением. Если лицо, фактически 
пострадавшее от преступления, не признано потерпевшим, оно 
независимо от этого является таковым. Судебно-следственное 
решение, будучи формальным актом, не может «отменить» факт 
причинения вреда.



• Виктимология изучает различные проблемы, 
связанные с причинением вреда. И в первую 
очередь, она обращается к личностным 
качествам поведению жертв, в большей или 
меньшей степени детерминирующим 
преступные действия причинителей вреда, к 
ситуациям, чреватым опасностью его 
причинения. Именно поэтому среди терминов 
и понятий виктимологии наиболее важное 
значение имеют «потерпевший», «жертва», 
«виктимность», «виктимизация», 
«виктимогенная» и «виктимологическая» 
ситуация.



• Итак, что же понимается под жертвой преступления в 
виктимологическом смысле? 

• Здесь следует указать на две позиции, имеющие своих сторонников 
и противников. Первая – это физическое лицо, человек, которому 
непосредственно преступлением причинен физический, 
моральный или материальный вред. Вторая – это человек или 
определенная общность людей в любой форме их интеграции, 
которым прямо или косвенно причинен вред преступлением.

• В западной виктимологии ряд ученых относят к жертвам не только 
физических и юридических лиц, но даже в целом общество, 
государство и международный порядок. Представляется, что 
сторонники второй точки зрения смешивают две вещи – понятие 
жертвы и предмет виктимологического изучения. Этот предмет 
действительно включает не только отдельного человека, но и 
общности людей.



• Термин «виктимность» введен в научный 
оборот Л.В. Франком, однако в литературе 
понятие виктимность трактуется различно. В 
основном, расхождения касаются:

• а) структурных элементов виктимности;
• б) ее оценки как состояния и объективного 
свойства лица;

• в) момента возникновения потенциальной 
виктимности;

• г) соотношения и зависимости потенциальной 
и реальной виктимности.



• Первоначально Л.В. Франк определил 
индивидуальную виктимность «как 
реализованную преступным актом 
«предрасположенность», вернее, способность 
стать при определенных обстоятельствах жертвой 
преступления или, другими словами, 
неспособность опасности там, где она объективно 
была предотвратима. В дальнейшем, с учетом 
критических замечаний он признал, что 
индивидуальная виктимность – это не только 
реализованная, но и потенциальная способность 
тех или иных лиц стать потерпевшими или, иными 
словами, неспособность избежать преступного 
посягательства там, где объективно это было 
возможно. При этом имеется в виду не 
усредненная, а повышенная способность стать 
жертвой в силу ряда субъективных обстоятельств.



•Таким образом, с позиции Л.В. 
Франка, индивидуальная 
виктимность – это 
потенциальная, а равно 
реализованная повышенная 
способность стать жертвой 
преступного посягательства при 
условии, объективно это можно 
было избежать.



• Критикуя определение Л.В. Франка, В.И. Полубинский 
приходит к выводу, что при определении виктимности 
конкретного человека речь должна идти не о всякой его 
повышенной способности становиться жертвой 
преступления, а лишь о такой, которая 
непосредственно связана с какими-либо 
особенностями личности и поведения самого 
пострадавшего или с его специфическими 
взаимоотношениями с причинителем вреда, и в свою 
очередь определяет индивидуальную виктимность как 
свойство данного человека, обусловленное его 
социальными, психологическими или биофизическими 
качествами (либо их совокупностью), способствующее в 
определенной жизненной ситуации формированию 
условий, при которых возникает возможность 
причинения ему вреда противоправными действиями.



•Другими словами, виктимность конкретного 
индивида представляет собой потенциальную 
способность его оказаться в роли жертвы 
преступления в результате отрицательного 
взаимодействия его личностных качеств с 
внешними факторами.

• Таким образом, индивидуальная 
виктимность – это обусловленное 
наличием преступности состояние уязвимости 
отдельного лица, выражающееся в 
объективно присущей человечеству (но не 
фатальной) способности стать жертвой 
преступления.



•Помимо виктимности отдельного лица, 
существует виктимность массовая, т.е. 
виктимность как социальное явление. Это сложное 
явление, которое в зависимости от реализации 
определенных личностных и ситуативных факторов, 
сложившихся в определенное множество, 
выражается в различных видах. К ним 
относятся групповая виктимность (виктимность 
отдельных групп населения, категорий людей, 
сходных по параметрам виктимности); объектно-
видовая виктимность (виктимность как 
предпосылка и следствие различных видов 
преступлений); субъектно-видовая 
виктимность (виктимность как предпосылка и 
следствие преступлений, совершаемых различными 
категориями преступников).



• Массовая виктимность включает в себя три компонента:

• а) совокупность потенций уязвимости, реально 
существующей у населения в целом и отдельных его 
групп (общностей);

• б) деятельный, поведенческий компонент, который 
выражен в совокупности актов опасного для 
действующих индивидов поведения (позитивного, 
негативного, толкающего на преступление или 
создающего способствующие условия);

• в) совокупность актов причинения вреда, последствий 
преступлений, т. е. реализации виктимности, 
виктимизации (виктимность – результат).

• В содержательном плане виктимное поведение может 
быть нейтральным, положительным и негативным.



• Массовая виктимность характеризуется состоянием, 
уровнем, структурой и динамикой.

• Состояние виктимности – это выраженное в 
абсолютных цифрах число преступлений, повлекших 
причинение вреда физическим лицам; число 
потерпевших от этих преступлений, а также случаев 
причинения вреда преступлениями, т. к. их может быть 
больше, чем преступлений и потерпевших (жертв).

• Уровень виктимности (или коэффициент) по лицам, 
исчисляемый из количества потерпевших от 
преступлений (жертв) за определенный период времени 
на той или иной территории и общего количества 
населения на тысячу, десять тысяч, сто тысяч человек. 



• Структурная виктимность может быть построена по 
самым различным признакам: полу, возрасту, 
образованию и другим параметрам, относящимся к 
потерпевшим; признакам, относящимся к преступникам, 
причинившим вред, а также к преступлениям. Она должна 
отражать удельный вес отдельных видов преступлений, 
которыми причинен вред, в общем количестве 
преступлений, совершенных за определенный период 
времени на той или иной территории; удельный вес 
различных групп потерпевших в отдельных видах 
преступлений, удельный вес потерпевших от отдельных 
видов преступлений в различных группах и в общем числе 
потерпевших и др.

• Динамика виктимности отражает изменения в пределах 
конкретного временного периода состояния виктимности, 
ее уровня и структуры в отдельности, в сочетаниях и в 
полной совокупности.



• Социальная сущность явления виктимности вытекает из 
того, что:

• - реализованная виктимность есть следствие социального 
явления – преступности;

• - виктимность в потенции есть результат действия 
совокупности социальных условий на уровне макросреды и 
социальной сферы отдельных личностей.

• Если индивидуальная виктимность может реализоваться, а 
может и остаться в виде нереализованных 
предрасположений, то виктимность массовая – всегда 
одновременно потенциальная и реализованная, ибо 
виктимные предрасположения массы людей, для 
большинства из них остающиеся потенциальными, вместе 
с тем закономерно реализуются для некоторой их части.



• Таким образом, массовая виктимность – 
это отражающее состояние общества, 
связанное с преступностью исторически 
изменчивое социальное явление – 
выражается в совокупности всех жертв и актов 
причинения вреда преступлениями 
физическим лицам на определенной 
территории в определенный период времени 
и общих для населения и отдельных его групп 
потенций уязвимости, реализующихся в массе 
разнохарактерных индивидуальных 
виктимных проявлений, в различной степени 
детерминирующих совершение преступлений 
и причинении вреда.



• Интересную позицию высказывает Н.В. Исаев, который 
говорит, что стать жертвой преступления может любой 
человек или любая общность. Однако виктимными будут 
только те, в поведении или в деятельности которых по их 
вине проявилась повышенная уязвимость. Он (Н.В. Исаев) 
виктимность связывает только с поведением жертвы, 
предрасполагающим к преступлению. Поэтому он не 
считает виктимными жертв, характеризующихся объективно 
неустранимыми свойствами, повышающими уязвимость от 
преступлений. С учетом этого Н.В. Исаев отличает 
виктимность от уязвимости. Уязвимость – это объективная 
возможность, способность любого лица или общности стать 
жертвой преступления. Уровень уязвимости во многом 
зависит от состояния преступности. Однако многие из 
людей объективно обладают повышенной уязвимостью, 
которую нельзя устранить, но которую можно учитывать в 
жизни в целях предупредительного воздействия на 
преступность.



•Наряду с понятиями жертва и 
виктимность виктимология использует 
понятие «виктимизация». 
•Виктимизация – это процесс 
превращения лица в жертву 
преступления.
•Виктимизацию следует рассматривать 
в двух аспектах – индивидуальном и 
массовом.



• Виктимизация имеет структуру, которая на 
индивидуальном уровне включает такие элементы, как 
субъект и объект виктимизации, субъективная 
(эмоционально-волевая) и объективная (ситуативная) 
стороны виктимизации.

• Субъект индивидуальной виктимизации – это всегда 
физическое лицо, непосредственная жертва преступления 
(потерпевший).

• Субъект массовой виктимизации – это множество, 
совокупность жертв – субъектов индивидуальной 
виктимизации. Но это не особая, представляющая собой 
иное, новое качество, коллективная жертва. В данном 
случае понятие субъекта виктимизации и жертвы не 
совпадают.



• Объект виктимизации – это охраняемые уголовным 
законодательством общественные отношения (блага, ценности), 
которые в результате виктимизации подверглись социально 
нежелательным изменениям, причинно связанным с 
совершением преступления.

• Объективную сторону виктимизации составляют элементы 
ситуации: место, время, способ причинения вреда, поведение 
потерпевшего в виде провокации, содействия, противодействия 
виктимизации, последствия виктимизации, т. е. то, что 
существует вне (хотя и не всегда независимо) субъекта 
виктимизации.

• Субъективная сторона виктимизации включает: мотивы, 
цели, умысел или неосторожность потерпевшего, определяющие 
его «вклад» в механизм причинения вреда, восприятие, 
осознание и отношение к результатам виктимизации.



•Уровни виктимизации:
•1-ый – непосредственная жертва, т.е. 
физическое лицо;
•2-ой – семья;
•3-ий – коллектив, организация;
•4-ый – население районов, регионов, 
преступлений с учетом уровня их 
латентности.



• Говоря об уровне виктимизации российского 
общества, В.И. Задорожный отмечает, что он 
на порядок выше, чем в европейских странах, 
и как одну из причин этого отмечает слабое 
профилактическое воздействие на 
виктимность со стороны правоохранительных 
органов. По его (Задорожного) мнению это 
объясняется несовершенством 
законодательства, низким уровнем 
организационного, информационного, 
ресурсного обеспечения, а также отсутствием 
системы подготовки и обучения специалистов, 
способных осуществлять виктимологическую 
профилактику.



• А.Л. Смирнов связывает правовой статус потерпевшего с 
проблемой его виктимного поведения, которая обычно 
возрастает в эпохи реформ. Резкие перемены жизненных 
координат выбивают обывателей из традиционных ритмов 
существования, и они становятся легкой добычей 
преступников 13… Противоположное мнение высказывается Т.В. 
Варчук и К.В.Вишневецким, которые отмечают, что актуальные 
для криминологической науки социологические исследования 
доказывают, что между реальными социально-экономическими 
условиями, уровнем жизни человека и его поведением нет прямо 
однозначной связи. При этом он отмечает их весьма 
существенную роль в формировании социально-
психологических условий, нормативных и ценностных установок, 
интересов и ориентиров, определяющих жизненную позицию и 
поведение людей.



• В понятийном аппарате виктимологии важное место занимают 
понятия криминологической и виктимологической ситуаций, а 
также ситуаций, охватываемых этими понятиями.

• Без анализа и рассмотрения компонентного состава этих 
ситуаций невозможно разобраться в криминогенной роли 
потерпевших в механизме преступления.

• Необходимо отметить, что сумма объективных и субъективных 
обстоятельств, факторов и их зависимостей (как связанных, так 
и не связанных с потерпевшим), составляющих предысторию 
преступления, т.е. само преступление, значительно шире той их 
части, которая относится лишь к самому преступлению и 
обстоятельствам, ему непосредственно предшествовавшим. 
Поэтому целесообразно повести различия между ними через 
понятия личностно-формирующей, предкриминальной 
(жизненной), криминальной, посткриминальной, криминогенной 
и криминологической ситуаций.



• Личностно-формирующая ситуация – система факторов, 
условий, обстоятельств, оказывающих решающее влияние на 
преступника, формирование его личной направленности и 
общественно опасных установок.

• Предкриминальная (жизненная) ситуация – совокупность 
обстоятельств, непосредственно предшествующих 
преступлению и взаимодействующих с личностными качествами 
субъекта, совершающего преступление.

• Криминальная ситуация – это непосредственно преступление 
(обстановка совершения преступления).

• Посткриминальная ситуация – совокупность всех 
обстоятельств, характеризующих поведение преступника и 
жертвы (если жива) после преступления во всем, что имеет 
отношение к преступлению, его последствиям, квалификации и 
оценкам.



• Криминогенная ситуация – это этап развития 
криминологического механизма до момента 
преступления, включающий личностно-
формирующую и предкриминальную ситуацию.

• Криминологическая ситуация – это 
совокупность обстоятельств, включающих этап 
формирования личности преступника, как бы он 
ни был отделен от события преступления 
(личностно-формирующую ситуацию), 
предкриминальную (жизненную) ситуацию, 
непосредственно предшествующую 
преступлению, само преступление 
(криминальную ситуацию), а также 
посткриминальную ситуацию, рассматриваемые 
как единый причинно связанный процесс.



• Таким образом, 
• криминологическая ситуация включает:
• а) обстоятельства формирования личности 
преступника;

• б) ситуацию, в которой формируется конкретное 
намерение и (или) создается реальная обстановка, 
способствующая совершению преступления;

• в) само преступление;
• г) ситуацию после преступления.


