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Аннотация
Освещены основные положения теории учения о

потерпевшем от преступления. Раскрыты понятие и
предмет виктимологии, даны уголовно-правовые и
криминологические характеристики личности потерпевшего,
основные направления виктимологической профилактики и
безопасности. Предназначено для магистрантов, преподавателей
юридических вузов, может быть полезным практическим
работникам.
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От автора

 
В современный период все большее значение у кримино-

логов, специалистов в области уголовного права приобрета-
ют исследования, обращенные к жертве преступления. Об-
разовалось самостоятельное криминологическое направле-
ние – виктимология (victim (лат.) – жертва и logos (греч.) –
наука), дословно «наука о жертве», изучающая вопросы, свя-
занные с жертвами преступления, условиями и обстоятель-
ствами, влияющими на поведение человека, в результате ко-
торого он становится жертвой криминального деяния.

В настоящее время фиксируется устойчивый рост лиц,
признанных потерпевшими от преступлений. Так, по дан-
ным официальной статистики, от преступлений пострадало1:

Вопросы защиты жертв и возмещения причиненного вре-
да преступлением актуальны при разработке мер противо-
действия преступности, создания в стране действенной и эф-

1 «Российский статистический ежегодник. 2016». М.: Федеральная служба го-
сударственной статистики. 2016. С. 261.



 
 
 

фективной системы обеспечения безопасности.
Вполне обоснованным стало решение о включении в ма-

гистерскую программу «Юрист в сфере уголовного судопро-
изводства» отдельного учебного курса «Криминологическое
и уголовно-правовое учение о потерпевшем от преступле-
ния», который стал логическим продолжением в изучении
таких дисциплин уголовно-правового блока, как уголовное
право, криминология и т. д.

В Учебном пособии представлен теоретический материал
по актуальным вопросам виктимологии, а также задания для
самостоятельной работы и необходимая терминологическая
база.



 
 
 

 
Понятие, предмет, метод
и задачи виктимологии

 
Одним из направлений предупреждения преступности в

последнее время становится криминальная виктимология.
Наряду с изучением личности преступника, а также при-
чин и условий, способствующих совершению преступлений,
важным является предметное и детальное исследование лич-
ности потерпевшего (жертвы преступления), всех обстоя-
тельств, в силу которых данный человек стал жертвой пре-
ступления.

В отечественной системе профилактики до настоящего
времени жертве преступления не уделялось должного вни-
мания, в то время как во многих зарубежных странах уже
велась интенсивная разработка виктимологического направ-
ления профилактики правонарушений и преступлений2.

Российские учёные интенсивно разрабатывают проблему
«вины потерпевшего»3. Криминологи сходятся во мнении,

2 См., например: Туляков В. А. Виктимология: социальные и криминологиче-
ские проблемы. Одесса: Юридична лйература. 2000; Орешкина Т.Ю. Современ-
ная американская криминология о «преступлениях без жертв» (аналитический
обзор) // Актуальные проблемы буржуазной криминологии. Вып. 3. М.: ИНИОН
АН СССР, 1983;

3 Скляров С. В. Вина и мотивы преступного поведения. СПб: Юридический
центр Пресс, 2004; Дагель П. С., Котов Д. П. Субъективная сторона преступле-



 
 
 

что изучение преступности без виктимологического анали-
за невозможно, ведь совершение преступления обусловле-
но многими факторами, среди которых жертва преступления
может иметь ключевую роль4.

Виктимология («учение о жертве») развивалась как науч-
ное направление криминологии, а затем уже образовалась
как самостоятельная наука и со временем, претерпев ряд
изменений, сформировала собственный предмет, задачи и
функции.

Виктимология рассматривается  как: отрасль крими-
нологии, или частная криминологическая теория, развива-
ющаяся в ее рамках5; вспомогательная междисциплинарная
наука о жертве преступления, существующая параллельно с

ния и ее установление. Воронеж, 1974.; Хужин А.М. Невиновное поведение в
праве: проблемы юридической ответственности и эффективности правоприме-
нения: Монография. М.: Юрлитинформ, 2013; Фаргиев И.А. Уголовно-правовые
и криминологические основы учения о потерпевшем. СПб., 2009; Сидоренко Э.Л.
Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон. СПб.: Юрид. центр
Пресс, 2004.

4 Курганов С. И. Криминология: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2012;
Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. Д. Малкова. М.: Юстиции
– форм, 2011; Забрянский Г. И. Криминология несовершеннолетних (социоло-
гия преступности): Монография. М.: Российская академия адвокатуры и нотари-
ата, 2013; Сибиряков С. Л. Актуальные проблемы криминологии, криминальной
виктимологии и девиантологии: Сб. избранных научных статей (2000–2013 гг.).
Волгоград, 2013.; Гаджиева А. А. Виктимология: Учебное пособие. Махачкала,
2016 и др.

5 Старков О. В. Криминология. Общая, Особенная и Специальная части: Учеб-
ник. СПб.: Юридический центр Пресс, 2012.



 
 
 

криминологией6; общая теория о жертве, предметом кото-
рой является любая жертва, независимо от причин её про-
исхождения7.

По мнению И. В. Чурляевой, для глубокого понимания
предмета виктимологии необходимо выделение более узкого
направления – криминальной виктимологии. Автор обраща-
ет внимание, что четкое определение содержания предмета
криминальной виктимологии позволяет отграничить викти-
мологию от других юридических наук. Поэтому к объекту
криминальной виктимологии она относит жертву преступ-
ления, а к предмету – конкретные формы его проявления8.

Основными элементами предмета криминальной викти-
мологии, по мнению И. В. Чурляевой, являются: личностные
характеристики потерпевших от преступных посягательств;
поведенческие характеристики потерпевших до, во время
и после совершения преступления; виктимность как объек-
тивное биофизиологическое и социально-психологическое
свойство потерпевших от преступлений; виктимизация как
процесс превращения лица в жертву преступления; викти-
могенные факторы, т. е. причины и условия, способствую-

6 Барчук Т. В. Виктимологическое моделирование в криминологии и практике
предупреждения преступности: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.

7 Малкина-Пых И. Г. Виктимология. Психология жертвы. М.: Эксмо, 2010; Ме-
дицинская и судебная психология: Курс лекций / Т. Б. Дмитриева и др. М.: Ге-
незис. 2016.

8 Чурляева И. В. Криминальная виктимология: Учебное пособие. Ростов н/Д,
2009. С. 10.



 
 
 

щие становлению жертвы преступления с учетом характе-
ристик ее личности и поведения; отношение и связь между
жертвой и преступником; виктимологическая профилакти-
ка; прогнозирование виктимности и виктимизации9.

Но кроме основных элементов, автор предлагает учи-
тывать и вспомогательные (вторичные) элементы предме-
та криминальной виктимологии, которые его объектив-
но дополняют. Это виктимизация как количественно-каче-
ственная статистическая характеристика лиц, пострадавших
от преступления; способы возмещения вреда, понесенного
жертвой в результате преступления.

Следовательно, И. В. Чурляева предлагает в предмет вик-
тимологии включать следующие элементы: личностные ха-
рактеристики потерпевших от преступлений, их поведенче-
ские характеристики; отношения между жертвой и преступ-
ником до и во время совершения преступления; виктимиза-
ция как процесс превращения лица в жертву; виктимилоги-
ческие факторы, влияющие на причины и условия превра-
щения лица в жертву; прогнозирование виктимности отдель-
ных лиц и групп населения и других вопросов, связанных с
жертвой преступления; виктимологическая профилактика10.
Такой же позиции придерживается В. И. Полубинский 11.

9 Там же. С. 12.
10 Там же. С. 11.
11 Полубинский В. И. Криминальная виктимология: Монография. М., 2008. С.

53.



 
 
 

Л. В. Франк, с одной стороны, утверждает, что «именно
виктимность, как сложное криминально-правовое и соци-
ально-психологическое явление, а не просто потерпевший,
составляет, в конечном счете, предмет виктимологии», но,
с другой стороны, добавляет в содержание предмета поня-
тие «лицо, потерпевшее от преступления»12, которое намно-
го шире, чем понятие «потерпевший».

По мнению Д. В. Ривмана, «предметом изучения викти-
мологии являются лица, которым преступлением причинен
физический, моральный или материальный вред; их поведе-
ние, находившееся в той или иной связи с совершенным пре-
ступлением (включая и поведение после него); отношения,
которые связывали преступника и потерпевшего до момента
совершения преступления; ситуации, в которых произошло
причинение вреда»13.

Наиболее точно предмет виктимологии дает Г. В. Ившин,
под которым он понимает не только жертву преступления
как определенную совокупность лиц и процесс их превраще-
ния в жертвы преступных посягательств, но и индивидуаль-
ную способность тех или иных лиц стать жертвой или неспо-
собность избежать преступного посягательства, противосто-
ять ему там, где это было возможно.

Таким образом, пишет автор, виктимология изучает:

12 Остроумов С. С., Франк Л. В. О виктимологии и виктимности // Сов. госу-
дарство и право. 1976. № 4. С. 74–79.

13 Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб., 2002. С. 12.



 
 
 

морально-психологические и социальные характеристики
жертв преступлений (потерпевших от преступлений), чтобы
ответить на вопрос, почему, в силу каких эмоциональных,
волевых, моральных качеств, какой социально обусловлен-
ной направленности человек оказался потерпевшим; отно-
шения, связывающие преступника и жертву (потерпевшего),
чтобы ответить на вопрос, в какой мере эти отношения зна-
чимы для создания предпосылок преступления, как они вли-
яют на завязку преступления, мотивы действий преступни-
ка; ситуации, которые предшествуют преступлению, а также
ситуации непосредственно преступления, чтобы ответить на
вопрос, как в этих ситуациях во взаимодействии с поведе-
нием преступника криминологически значимо проявляется
поведение (действие или бездействие) жертвы (потерпевше-
го); посткриминальное поведение жертвы (потерпевшего),
чтобы ответить на вопрос, что он предпринимает для вос-
становления своего права, прибегает ли к защите правоохра-
нительных органов, суда, препятствует или способствует им
в установлении истины; систему мероприятий профилакти-
ческого характера, в которых учитываются и используются
защитные возможности как потенциальных жертв, так и ре-
альных потерпевших; пути, возможности, способы возмеще-
ния причиненного преступлением вреда, и в первую очередь
физической реабилитации жертвы (потерпевшего)14.

14 Ившин В. Г. Виктимология: Учебное пособие. М.: Волтере Клувер, 2011. С.
17.



 
 
 

Криминальной виктимологии, как самостоятельному на-
правлению науки, характерен не только собственный пред-
мет, но и специфические, присущи только ей, задачи.

Задачи криминальной виктимологии (по А. Л. Сит-
ковскому).

1.  Изучение личности и поведение жертвы . А. Л. Сит-
ковский включает в круг задач криминальной виктимологии
также виктимизацию и виктимогенные факторы, которые, по
его мнению, обеспечивают «возможность качественнее и эф-
фективнее раскрывать и расследовать преступления, а также
устанавливать их полную картину, объективно оценивать ви-
ну преступника с учетом роли личности и поведения жертвы
преступления»15.

2. Просвещение (правовое воспитание) граждан.  Как ука-
зывает автор, на основании проведенных исследований,
многие потерпевшие имеют низкий уровень правовых зна-
ний. Большинство из них не знают правовых норм, защища-
ющих их жизнь, здоровье, собственность, а те немногие, кто
«хоть что-то слышал», не знают, как и когда их применять на
практике. В свою очередь, нельзя не отметить относительно
высокий уровень правовых знаний у преступников. В свя-
зи с этим необходимы правовое воспитание, правовая про-
паганда знаний о том, как не стать жертвой преступления,
особенно в тех условиях, когда государство не в состоянии

15 Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. Д. Малкова. С. 185.



 
 
 

обезопасить всех граждан от преступных посягательств16.
3.  Теоретико-познавательная.  Автор констатирует, что,

хотя собрана обширная эмпирическая база, проведены и
проводятся исследования как в рамках собственно крими-
нальной виктимологии, так и на стыке наук (уголовного пра-
ва, уголовного процесса, криминалистики, судебной психо-
логии и медицины, гражданского права, уголовно-исполни-
тельного права и, конечно, криминологии), их результаты
становятся известными лишь узкому кругу специалистов 17.

Действительно, анализ официальной статистики показы-
вает, что данные о лицах, потерпевших от преступлений,
крайне ограничены. Так, в отчетах МВД РФ приводятся дан-
ные о потерпевших, погибших от преступных посягательств
и кому причинен тяжкий вред здоровью, по другим кате-
гориям преступлений данные о потерпевших отсутствуют.
Не приводятся данные, характеризующие условия и причи-
ны, при которых лицо становится жертвой. Такие данные от-
сутствуют в отчетах и Следственного комитета России, Ге-
неральной Прокуратуры РФ, Судебного Департамента при
Верховном Суде РФ18. Поэтому данные о личности потер-

16 Там же.
17 Там же. С. 186.
18 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. Раздел. Статистика

и аналитика. Режим доступа: https://мвд. рф/Deljatelnost/statistics; Официальный
сайт Следственного комитета РФ. Раздел. Статистическая информация. Режим
доступа: http://sledcom.ru/actiyities/statistic; Официальный сайт Генеральной про-
куратуры РФ. Раздел Документы. Статистические данные. Режим доступа: http://



 
 
 

певшего, его поведении и другие, имеющие криминологиче-
скую значимость, в оценке генезиса преступного деяния, его
профилактики, а также предупредительного значения в ча-
сти становления лица жертвой преступления, становятся до-
ступны лишь должностным лицам, работающим по уголов-
ным делам, что, в свою очередь, является негативным фак-
тором для теоретических разработок, а также, в определен-
ной степени затрудняет познавательный процесс, особенно
для широких слоев населения.

Кроме указанных задач виктимологии, как самостоятель-
ной науки, свойственно выделение функций.

Функции виктимологии  — предупредительная, воспи-
тательная, информационная, компенсационная.

Предупредительная функция  реализуется на основе изу-
чения личности жертвы, процесса виктимности и виктими-
зации, оценки вины потерпевшего и ее влияния на поведе-
ния преступника, повышения качества квалификации пре-
ступления и правового воздействия на личность преступни-
ка, а отсюда – разработка мер предупредительного характе-
ра.

Воспитательная функция реализуется в целях повыше-
ния профилактики преступности, придания ей качественно
нового уровня, посредством правового воспитания населе-

genproc. gov.ru/stat/; Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном
Суде РФ. Раздел. Судебная статистика. Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.
php?id=5



 
 
 

ния. Получение правовой информации о поведении жертв
преступлений с обязательным «разбором» поведения потер-
певших и анализом ошибок в обеспечении прав, обязанно-
стей, поступков и поведения до и во время совершения пре-
ступления – залог безопасного поведения или нивелирова-
ния конфликтной ситуации до состояния нейтральной.

Информационная функция виктимологии  реализуется че-
рез информированность населения, выработку правил пове-
дения в определенных ситуациях, оценку собственного по-
ведения и поведения окружающих лиц, а также обеспече-
ние профессиональной подготовки и образования юристов.
Курс «Виктимология» и другие производные от него учеб-
ные курсы, связанные с вопросами изучения жертв преступ-
ных посягательств, обеспечивает более качественный уро-
вень подготовки практических работников в различных сфе-
рах юриспруденции.

Реализация указанных функций обусловлена необходи-
мостью более глубокого понимания природы и причин пре-
ступного поведения, ситуаций, которые предшествовали
преступлениям, сопутствовали им и последовали после их
окончания; определения ущерба (материального, духовного,
нравственного, психологического и др.), который наносит-
ся отдельными преступлениями; успешной профилактики
(предотвращение, пресечение) преступлений. Есть все осно-
вания говорить об особом направлении профилактики пре-
ступлений – виктимологическом, когда предупредительные
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19 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 3-е
изд., перераб. и доп. М.: Юрист, 2004. С. 198.
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