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1. Истоки виктимологии 

Виктимологические взгляды и представления возникают не на пустом месте. У них есть истоки – 

определенные предпосылки, наблюдения, факты. К истокам виктимологии относятся интуитивные 

догадки и предположения о существовании закономерной связи между преступниками и их 

жертвами. Именно их нередко соединяет совершаемое преступление. Такие догадки возникают 

задолго до виктимологии. 

Следует отметить, что то, что в XX веке было определено как «виктимные свойства личности», 

было известно с давних пор. Было подмечено, что некоторые люди обнаруживают странную 

способность чаще, чем другие оказываться в неблагоприятных для них обстоятельствах, 

становиться жертвами нападений, насилия, краж и других преступлений. Прежде всего эти факты 

получили признание в литературе, подмеченные зорким глазом писателей. Примером может 

служить повесть Н. В. Гоголя «Шинель». Она изучается в 8 классе средней школы. Однако 

содержание этой повести поучительно и с виктимологической точки зрения. 

 

Николай Васильевич Гоголь (1809–1852) 
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Анализируя события, описанные Гоголем в «Шинели», Михаил Эпштейн (литературовед) отмечает: 

«то, что свершается с героем в «Шинели» Гоголя, сколь ни случайным представляется эпизод 

уличного разбоя, есть продолжение его собственной линии поведения, вдруг отклоняющийся  

от любимой привычки, от смиренного труда и заведенного хода будней, как будто судьба норовит 

восстановить равновесие, нарушенное человеческим произволом, и ответным ударом сметает 

причину всех возмущений в ровном ходе существования»1. 

 

Михаил Наумович Эпштейн (род. 1950) 

Виктимологические идеи интуитивно становятся предметом художественного творчества и в ряде 

других литературных произведений. Можно, например, вспомнить рассказ итальянской 

писательницы Анни Виванти «Женщина, которую пощадил Ландрю» (издание 1926 года).  

В рассказе Виванти художественными средствами анализирует закономерности связи убийцы 

Ландрю с его жертвой.  

Основным в рассказе Виванти является исследование мотивации поведения серийного убийцы. 

Заманив женщину на дачу, маньяк начинает готовиться к убийству. Когда женщина догадывается  

о его планах, она сама просит его помочь ей совершить самоубийство – интуиция подсказала ей, 

что это единственный путь к спасению. Такая просьба обескуражила Ландрю, который привык 

получать удовлетворение при виде трепещущей жертвы. Это и спасло героиню рассказа. 

Виктимологические по своей природе, как это станет понятно позднее, факты не были 

принадлежностью только мира фантазий. В жизни они также случались. Известна, например, 

история, приключившаяся с Иммануилом Кантом, который был «педантом в квадрате». Гених Гейне 

отпустил известную шутку в адрес Канта, заявив, что нельзя написать историю его жизни, потому 

что у него нет ни жизни, ни истории. Кант в течение всей своей жизни просыпался неизменно  

в 5 утра, работал дома до начала университетских лекций. После лекций обедал в кругу друзей,  

а затем следовал на неизменную прогулку, которую он совершал в сопровождении своего слуги 

Лампе. В 22 часа – ни минутой позже – ложился спать. На ночь он неизменно особым образом 

завертывался в простыню и спал обернутым наподобие египетской мумии. В одну из своих прогулок 

Кант повстречал мясника, в руке которого был громадный нож для разделки мясных туш. К этому 

моменту мясник уже успел ранить несколько горожан. Однако Кант об этом не знал. Когда мясник 

замахнулся на него ножом, Кант не растерялся и спросил: «А какой сегодня день?» Мясник  

на минуту задумался и сказал: «Вторник». На что Кант ему заметил, что убойный день ведь  

по пятницам, а не по вторникам. Мясник смутился, опустил нож, что-то пробормотал и убежал.  

О чем эта ситуация говорит криминологу? Кант повел себя в криминологическом смысле так же, 

как «женщина, которую пощадил Ландрю» в рассказе Анни Виванти. Кант не проявил своим 

поведением необходимые виктимные свойства жертвы, а потому не стал жертвой. Хладнокровие, 

 

1 Эпштейн М. Поступок и происшествие. К теории судьбы // Вопросы философии. 2000. № 9. С. 65–77. 
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самообладание, выдержка в определенных ситуациях помогают сохранить способность 

прогнозировать развитие событий и своим атипичным для жертвы поведением нейтрализовать 

криминогенную ситуацию, сломать механизм индивидуального поведения. Нередко это выходит 

интуитивно. 

 

Иммануил Кант (1724–1804) 

В жизни нередко случается так, что роль жертвы в создании криминогенной ситуации оказывается 

если не решающей, то значительной. Выбор жертвы преступником во многих случаях также бывает 

не случайным. Это позволяет классифицировать жертвы преступлений на случайные  

и неслучайные. «Различие между ними, – отмечает М. П. Клейменов, – простое: случайная жертва 

специально не выбирается. Неслучайную жертву подыскивают, выбирают по определенному 

признаку»2. 

На основе таких первоначальных наблюдений родились первые собственно виктимологические 

догадки и предположения. Они и являются истоками виктимологии. 

Следует отметить, что бессистемные исследования закономерностей связи между жертвой, 

преступником и преступлениями проводились задолго до того, как они оформились в середине  

XX века в дополнительное отдельное направление в изучении факторов преступности. 

Существование особой, виктимологической, связи жертвы с преступником предполагалась 

исследованиями, проводившимися в рамках криминологии символического интеракционизма. Так, 

Эдвин Сатерленд в своем знаменитом учебнике «Криминология» 3 главу посвятил 

виктимологическим, как это стало понятно позднее, аспектам генезиса преступности. Приведенные 

Э. Сатерлендом данные убедительно показывали, что наибольшая вероятность стать жертвой 

убийства значительно больше у лиц в возрасте 25–30 лет, у афроамериканцев в 100 раз больше, 

чем у белых. Это наводило на мысль о существовании определенных факторов такого дисбаланса. 

Криминологические направления подталкивали исследователей к изучению широкого круга 

факторов, которые так или иначе могут оказывать влияние на преступное поведение, могут быть 

связаны с генезисом преступности. Вскоре стало понятно: личность жертвы и ее виктимогенные 

свойства относятся к таким факторам.  

 

2 Клейменов М. П. Криминология: учебник для среднего профессионального образования / М. П. Клейменов. М.: Норма: 

ФИНФРА-М, 2018. С. 126. 
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2. Понятие виктимологии 

Виктимилогическая проблематика криминологических исследований была осознана в середине  

XX века, когда криминологи пришли к заключению, что жертвы насильственных преступлений 

против личности обладают общими для них характеристиками личности и поведения,  

а в механизме индивидуального преступного поведения есть место поведению не только 

преступника, но и его жертвы. Были обнаружены виктимные свойства и особенности личности 

жертв преступных посягательств. 

Виктимология – криминологическая дисциплина (наука криминологического цикла), изучающая 

жертв преступных посягательств, связь преступника с жертвой, ее роль жертвы в механизме 

индивидуального преступного поведения, в этиологии преступности. К предмету виктимологии 

также относятся факторы (причины и условия) виктимности и виктимизации, предупреждение  

и профилактика виктимизации, оказание помощи, защита прав и реабилитация жертв 

преступлений. 

Виктимология – это раздел криминологии, который занимается жертвами преступлений. Термин 

«виктимизация» употребляется в 2 смыслах: 

а. В индивидуальном (единичном) аспекте – означает процесс превращения лица  

в реальную жертву. 

б. В социальном (массовом) аспекте – означает совокупный результат последствий 

преступности, который может быть статистически и социологически измерен и оценен 

(число жертв, сумма ущерба, качество ущерба). 

 

Схема 1. Понятие виктимологии 

Общая виктимология – раздел науки обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. 

Иногда в нее включаются исследования криминальных жертв (криминальная виктимология),  

но основным является изучение проблем безопасности человека при катастрофах, чрезвычайных 

ситуациях и стихийных бедствиях. 

Криминальная виктимология (далее – виктимология) – специальная теоретико-прикладная 

дисциплина психолого-криминологического цикла, изучающая закономерности и факторы связи 

жертвы, преступника и преступления методами криминологии, психологии, социологии, статистики. 

Учебная виктимология – учебная дисциплина криминологического цикла (раздел учебного курса 

по криминологии). 
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Таким образом, виктимологию можно определить как психолого-криминологическое учение о связи 

жертвы, преступника и преступления с виктимологическими факторами преступности. 

Виктимология в изучении своего предмета пользуется методами криминологии, уголовного права, 

психологии, социологии, статистики, математики и др. 

Виктимология изучает виктимогенные свойства личности жертв преступлений, закономерности 

поведения людей в криминогенной ситуации, место и роль жертвы в механизме индивидуального 

преступного поведения как до, в процессе, так и в период после совершения преступления, а также 

процессы и факторы виктимизации, меры предупреждения и профилактики виктимизации, 

прогнозирование виктимности, меры помощи жертвам преступности. 

Виктимология оперирует тремя фундаментальными теоретическими понятиями: victima (жертва) – 

виктимность – виктимизация. 

Термин «виктимность» в научный оборот отечественной виктимологии был введен Л. В. Франком. 

Ученый исходил из признания доказанным факта существование повышенной способности 

некоторых людей, обладающих свойствами виктимной личности (витимогенными свойствами 

личности), подвергаться чаще, чем другие, преступным посягательствам, быть жертвами 

преступлений3. Под виктимностью виктимологическая теория понимает объективно существующую 

предрасположенность некоторых людей (их групп) становиться жертвами преступлений. Следуя 

постулатам виктимологии, можно объявить основную массу репрессированных в период СССР лиц 

виктимными личностями. Не случайно противники виктимологического учения определяют 

виктимологию наукообразной формой сваливания ответственности за совершенное преступление 

с больной головы на здоровую, рассматривают ее теорию как прикрытое оправдание преступника 

за счет его жертвы. Тем не менее существование виктимной личности и виктимизация остаются 

гипотезами виктимологической науки. 

3. Общая и криминальная виктимология 

В литературе можно встретить ссылки на общую и криминальную виктимологию. Эти названия  

не случайны, и обозначают они разное. 

Понятие «виктимология», с одной стороны, и понятия «общая виктимология» и «криминальная 

виктимология» соотносятся как целое и часть. Тем самым термин «виктимология» – обобщающее 

название для разных научных направлений (см. схему 1 выше). 

Криминальная виктимология – это виктимология в узком, собственном, или криминологическом, 

смысле слова. В учебном курсе по криминологии изучается криминальная виктимология. 

4. Предмет и задачи виктимологии 

Предмет виктимологии определяет направления виктимологических исследований, задачи 

виктимологии, служит основой для разработки мер виктимологической профилактики, социальная 

и правовая поддержка и защита криминальных жертв (виктимологическая протекция), дополняет 

предмет криминологии. 

 

3 См.: Франк Л. В. Виктимология и виктимность: учеб. пособие для студентов юрид. фак. / тадж. гос. ун-т им. В. И. Ленина. 

Юрид. фак. Душанбе, 1972. С. 23–25. 
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Схема 1. Предмет виктимологии 

К предмету виктимологии относятся: 

• виктимогенные свойства личности криминальных жертв;  

• закономерности связи виктимности с криминогенной ситуацией и влияния на ее развитие 

и реализацию преступником; 

• место и роль виктимной личности в механизме индивидуального преступного поведения, 

отношения между жертвой и преступником в предкриминальный, криминальный  

и посткриминальный период проявлений виктимности; 

• закономерности, причины, условия и другие факторы виктимизации и виктимного 

поведения; 

• меры предупреждения виктимизации, виктимологическая профилактика;  

• прогнозирование виктимизации, виктимности, факторов виктимизации; 

• виктимность как социальное явление, социальные факты виктимности. 

Криминальная виктимология – раздел криминологии. Ее задачи можно подразделить на научно-

теоретические, практические и прикладные. 

Научно-теоретические задачи виктимологии: 

• гносеологические (познавательные – исследование социальных фактов виктимности); 

• теоретические (моделирование объекта исследования – виктимность, процессы 

виктимизации) 

• методологические (разработка методов и приемов наблюдения, учета и изучения 

социальных фактов виктимности). 

Практические задачи виктимологии: 

• разработка теоретических основ виктимологического учения; 

• разработка научного инструментария виктимологических исследований; 
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• разработка научных основ и методологическое сопровождение виктимологического 

мониторинга; 

• изучение и оценка эффективности виктимологической профилактики, состояния  

и тенденций виктимизации на разных уровнях (федеральный, региональный, местный, 

объектовый); 

• разработка программ виктимологической протекции (помощь, правовая защита) 

криминальных жертв; 

• виктимологическая компаративистика; 

• определение направлений и проведение виктимологических исследований, опросов 

населения, виктимологической статистики и т. п. 

Прикладные задачи виктимологии: 

• классификация и типологизация криминальных жертв; 

• поддержка движений и фондов помощи жертвам преступлений и криминального насилия; 

• участие в международных Конгрессах ООН по проблемам виктимологической 

профилактики, помощи и защиты жертв преступлений; 

• разработка методик виктимологической экспертизы. 

5. Отраслевой статус виктимологии 

Отраслевой научный статус (принадлежность) виктимологии остается до конца  

не определившимся. К основным точкам зрения по этому вопросу относятся следующие взгляды 

относительно места виктимологии в системе наук: 

1. Криминологическая виктимология — подотрасль криминологической науки, частная 

криминологическая теория, развивается в рамках криминологии и рассматривается как 

ее самостоятельный структурный элемент и направление исследований. 

2. Криминальная виктимология — комплексная самостоятельная межотраслевая наука 

(криминология, уголовного права, уголовного процесса, криминалистики), выделяется 

из состава криминологии в самостоятельную номенклатурную единицу наук уголовно-

правового цикла, наряду с уголовным правом, уголовным процессом, криминологией, 

уголовно-исполнительным правом. 

3. Общая виктимология — раздел общей теории безопасности жизнедеятельности 

человека (исследование жертв любого происхождения, как криминального, так  

и некриминального). 

6. Виктимологическое понятие криминальной жертвы  

Особенностью виктимологического понимания жертвы является, во-первых, что это не любая 

жертва, а жертва криминальная, во-вторых, что криминальная жертва (жертва преступления) 

рассматривается и исследуется не статике, а в динамике.  

Виктимологическое понимание жертвы отличается от ее юридического понятия (уголовно-

правового и уголовно-процессуального).  
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Уголовно-правовое понимание жертвы. В уголовном праве жертва – признак состава преступления 

(например, ст.ст. 105, 106, 107, 108, 111, 131, 132 УК РФ), обстоятельство, отягчающее наказание 

(п. «ж», «з», «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ); лицо, используемое для совершения преступления (ч. 2 ст. 33 

УК РФ). 

Кроме того, важно отметить, что в уголовном праве и в уголовном процессе жертва – статическое 

обстоятельство, возникающее лишь при совершении преступления, а не до него, рассматривается 

и исследуется как социальный факт, определяющий общественную опасность противоправного 

поведения виновного лица, но вовсе не как социальное явление, проявляющееся  

в закономерностях связи личности потерпевшего с преступником, ситуацией совершения 

преступления, причинами и условиями преступности. Виктимология занимает по вопросу о жертве 

принципиально иную позицию, рассматривая потерпевшего как феномен, как социальное явление 

и криминальную жертву. 

Жертва в виктимологическом смысле – такой же продукт действия детерминант (факторов) 

преступности, каким является и само преступление. При этом многие факторы связаны с личностью 

жертвы, ее виктимогенные свойства. Принципальная позиция виктимологии – жертвами люди  

не рождаются, а становятся под влиянием виктимогенных факторов. Жертва вносит свой вклад  

в генезис преступности. Виктимогенные факторы преступности должны изучаться, исследоваться 

и учитываться при разработке мер предупреждения (профилактики) преступности. 

Виктимологическая профилактика – самостоятельное направление в профилактике преступности. 

Латинское слово «victima» в переводе на русский язык значит «жертва». Отсюда название новой 

научной дисциплины – виктимология. Соединение греческого слова «logos» (учение) и латинского 

«victima» (жертва) дает виктимологию. 

А что значит victima в первоисточнике, т. е. буквально? Жертва – это предмет жертвоприношений, 

живое существо (животное, человек), которое жертвуют в ритуале поклонения богам. Жертва – это 

тот, кого приносят в жертву в благих целях. Жертвой жертвуют, искупают. Жертвой преступника 

является наказание. Однако виктимология не изучает жертву в таком, изначальном смысле слова. 

Архаические практики жертвоприношений преследовали цель установления или укрепления связи 

племени (общины) с богами или другими сверхъестественными существами путем принесения им 

в дар предметов, обладающих реальной или символической ценностью для жертвователя. 

Широкое распространение ритуалов жертвоприношения в древности свидетельствует о том, что 

оно отвечало глубоким психологическим и социальным потребностям народа. В современных 

правовых системах человеческие жертвоприношения криминализированы, поскольку они уже  

не отвечают психологическим и социальным потребностям граждан, народов. 

Сказанное выше позволяет отметить, что слово «жертва» в названии виктимологии употребляется 

в переносном, а не в его буквальном значении.  

Жертва в контексте виктимологии – не дар божеству, а личность, связанная с преступлением,  

но не со стороны преступника, а со стороны общества. Следовательно, виктимология  

в определенном смысле – это наука о личности того члена общества, который оказывается связан 

с преступлением и преступностью нетрадиционным и привычным для обыденного сознания 

образом. 

«Жертва» в курсе виктимологии – такое же слово-омоним, как и криминология. Слова-омонимы, 

напомним, – это разные слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по смыслу. 

Употребление слов «жертва» в контексте виктимологии следует различать по их значению. 

Значение слова «жертва» зависит от контекста его употребления. 
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Следует различать: 

1) Слово «жертва» как предмет жертвоприношения (употребление вне контекста 

виктимологии). 

2) Слово «жертва» в значении victima – криминальная жертва, лицо, пострадавшее  

в результате совершения преступления и обнаруживающее закономерную связь  

с поведением преступника и факторами преступности (употребление в контексте 

виктимологии, криминологии). 

3) Слово «жертва» – потерпевший, участник уголовного судопроизводства (употребление 

вне контекста виктимологии, криминологии). 

Как это ни странно, до настоящего времени виктимологическая аксиоматика остается без 

достаточно четких определений. Так, актуальным направлением исследований является понятие 

жертвы. В литературе предложены разные варианты.  

В. Е. Христенко предлагает следующее определение криминальной жертвы: жертва – это человек 

(сторона взаимодействия), который утратил значимые для него ценности в результате воздействия 

на него другим человеком (стороной взаимодействия), группой людей, а также в связи  

с криминогенными событиями и обстоятельствами4.  

В отечественной виктимологии наряду с термином «жертва» нередко употребляется термин 

«потерпевший». В литературе также часто употребляется выражение «виктимное поведение»  

в смысле поведения жертвы. Однако эти выражения не обозначают неправильного, неосторожного, 

аморального, провоцирующего поведения.  

Виктимой нередко называют и личность жертвы, имея в виду, что в силу своих психологических  

и социальных характеристик такая личность может влиять не на вероятность совершения 

преступления, а на вероятность совершения преступления в отношении данной личности.  

Типичное поведение людей в определенных ситуациях есть выражение их внутренней сущности. 

Каждый человек живет и действует в условиях определенной социальной системы, выполняя 

множество различных социальных ролей, представляющих динамическое выражение его 

социальных позиций, статусов. 

7. Виктимологическая классификация жертв  

Виктимологическая классификация жертв позволяет разработать типологию жертвы. 

Виктимологическая типология выделяет несколько типов жертв преступления в зависимости  

от наиболее характерных виктимогенных свойств личности жертвы. 

Агрессивные жертвы. Эту группу составляют жертвы, поведение которых заключается  

в нападении на причинителя вреда или других лиц (агрессивные насильники) или агрессии в иных 

формах – оскорблении, клевете, издевательстве и т. д. (агрессивные провокаторы). В этому 

виктимологическому типу жертву относятся несколько подтипов. 

Агрессивные жертвы общего плана. Их агрессивность выражается в нападении, но не имеет 

жестко ограниченной адресности. По ведущей мотивации это корыстные, сексуальные, хулиганы, 

негативные мстители, психически больные лица, страдающие расстройствами нервной системы. 

 

4 Христенко В. Е. Психология поведения жертвы. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. С. 15. 
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Избирательно агрессивные жертвы. Их агрессия реализуется в нападении на лицо, как правило, 

стабильно связанное с нападавшим. По ведущей мотивации это корыстные, сексуальные, 

семейные деспоты, скандалисты, негативные мстители, психически больные, страдающие 

расстройствами нервной системы. 

Агрессивные жертвы-провокаторы общего плана. Их агрессивное поведение не связано  

с физическим насилием и не имеет жесткой адресности. По ведущей мотивации это хулиганы, 

негативные мстители, лица, психически больные, страдающие расстройствами нервной системы. 

Избирательно агрессивные жертвы-провокаторы. Их агрессивность реализуется  

без применения физического насилия и, как правило, направлена на стабильно связанное  

с потерпевшим лицо. По ведущей мотивации это семейные деспоты, скандалисты, корыстные, 

сексуальные, негативные мстители, психически больные, страдающие расстройствами нервной 

системы. 

Активные жертвы. В эту группу входят жертвы, поведение которых не связано с нападением или 

толчком в форме конфликтного контакта, но причинение им вреда происходит при их активном 

содействии: сознательные подстрекатели, неосторожные подстрекатели, сознательные 

самопричинители, неосторожные самопричинители. 

Инициативные жертвы. В эту группу входят жертвы, поведение которых приводит к причинению 

им вреда: инициативные по должности, инициативные по общественному положению, 

инициативные в силу личностных качеств. 

Пассивные жертвы. В эту группу входят лица, не оказывающие сопротивления, противодействия 

преступнику по различным причинам: объективно не способные к сопротивлению (стабильно или 

временно), объективно способные к сопротивлению. 

Некритичные жертвы. В эту группу входят лица, демонстрирующие неосмотрительность, 

неумение правильно оценить жизненные ситуации: с низким образовательным уровнем, низким 

интеллектом, несовершеннолетние, преклонного возраста, больные, в том числе психически 

больные, некритичные без очевидных «формализованных» качеств. 

Дальнейшие исследования, проводимые Д. В. Ривманом, дали ему возможность несколько 

изменить классификацию. Следующая классификация основана на характере и степени 

выраженности личностных качеств человека, определяющих его индивидуальную виктимную 

предрасположенность:  

Универсальный (универсально-виктимный) тип характеризуется явно выраженными личностными 

чертами, определяющими высокую потенциальную уязвимость в отношении различных 

преступлений. 

Избирательный (избирательно-виктимный) тип – сюда относятся люди, обладающие высокой 

уязвимостью в отношении определенных видов преступлений. 

Ситуативный (ситуативно-виктимный) тип – люди этого типа обладают средней виктимностью,  

и они становятся жертвами в результате стечения ситуативных факторов. 

Случайный (случайно-виктимный) тип – сюда относятся люди, которые стали жертвами  

в результате случайного стечения обстоятельств. 

Профессиональный (профессионально-виктимный) тип включает людей, виктимность которых 

определяется их профессиональной занятостью.  
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Л. В. Франк (1977) все разнообразие возможных взаимоотношений между преступником и жертвой 

преступления делит на отношения приятельского, любовного или враждебного характера. Ученый 

также отмечал, что классификация криминальных жертв, в основе которой различные социальные 

связи, существовавшие между потерпевшим и преступником в допреступной ситуации, имеет 

решающее значение для виктимологической типологии жертвы. 

Наиболее объемная и обстоятельная классификация жертв преступных посягательств была 

разработана П. С. Дагелем. К первой группе признаков П. С. Дагель относил социально-

демографические признаки, характеризующие личность жертвы; вторая группа – признаки 

поведения жертвы (правомерное, неправомерное); третья группа – состояние жертвы в момент 

совершения преступления (беспомощное, болезненное, малолетство); четвертая группа – 

признаки, которыми характеризуются отношения между жертвой и лицом, совершившим 

преступление. 

В монографии В. А. Тулякова «Виктимология» жертвы подразделяются на виды по такому 

основанию, как характеристика ведущей мотивации виктимной активности личности 

(потенциальной жертвы)5. В этой классификации к видам жертв относятся: 

Импульсивная жертва, характеризующаяся преобладающим бессознательным чувством страха, 

подавленностью реакций и рационального мышления на нападения правонарушителя (феномен 

Авеля). 

Жертва с утилитарно-ситуативной активностью. Добровольные жертвы. Рецидивные, 

«застревающие» жертвы, в силу своей деятельности, статуса, неосмотрительности в ситуациях, 

требующих благоразумия, попадающие в криминальные ситуации. 

Установочная жертва. Агрессивная жертва, «ходячая бомба», истероид, вызывающим 

поведением провоцирующий преступника на ответные действия. 

Реверсивная жертва – жертва с виновной виктимностью (например, жертва в ситуации убийства 

при превышении пределов необходимой обороны)6. 

8. Жертва и потерпевший 

Не всякий потерпевший оказывается жертвой в виктимологическом смысле. Потерпевший – 

участник уголовного судопроизводства, а не жертва.  

Виктимология не изучает личность всех потерпевших, а только тех них, кто является жертвой  

в собственно виктимологическом понимании. 

Поведение потерпевшего характеризует объективную сторону состава преступления, а вина 

уголовно-правовая – психическое отношение преступника к совершаемому им преступлению. 

Виновная виктимность может выражаться не только в провоцирующем поведении, но и в излишней 

доверчивости, неосмотрительности и т. д. Понятие виновной виктимности предполагает,  

что у жертвы есть свобода выбора поведения.  

 

5 Туляков В. А. Виктимология: Монография. Киев, 2003. 

6 См.: Клейменов М. П. Криминология: учебник для среднего профессионального образования / М. П. Клейменов. М.: 

Норма: ИНФРА-МЮ 2018. С. 128. 
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Криминологическое содержание понятия «жертва преступления» не равнозначен понятию 

«потерпевший» в уголовном праве и уголовном процессе (это жертва в узком смысле). 

Потерпевший – это понятие уголовно-процессуального права. Понятие жертва шире по объему 

(включает не только потерпевших, но и латентные жертвы преступлений). Понятие «жертва 

преступления» применяется не для целей уголовного права, а для выяснения причинного ряда, 

предупреждения преступлений. Жертва преступления не имеет процессуального значения,  

но имеет криминологическое значение, так как виктимные свойства жертвы преступления 

оказывают существенное влияние на мотивацию преступника. 

 


