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Термин «виктимология» означает «учение о жертве». В широком смысле 

данное научное направление изучает поведение жертвы в экстремальных ситу-

ациях (при стихийных бедствиях, производственных авариях, катастрофах, 

эпидемиях и эпизоотиях). В узком смысле – учение о жертве преступления. 

Существует несколько точек зрения в отношении места виктимологии в 

системе гуманитарных дисциплин. 1. Виктимология представляет собой от-

расль криминологии или частную криминологическую теорию. 2. Виктимоло-

гия – это самостоятельная наука, взаимодействующая с уголовным правом, 

криминологией, уголовным процессом, криминалистикой, социологией, психо-

логией, педагогикой. 3. Виктимология – междисциплинарное учение о безопас-

ности жизнедеятельности человека в различных сферах. 
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По мнению Д.В. Ривмана криминальная виктимология изучает: социаль-

ные, психологические, нравственные характеристики жертв преступлений, от-

ношения, складывающиеся между преступником и жертвой (до, в момент и по-

сле преступления), виктимологические детерминанты, личность потерпевшего, 

систему превентивных мер, способы возмещения причиненного вреда и восста-

новления нарушенных прав [1, c. 10–16]. А.Л. Ситковский к основным задачам 

виктимологии относит изучение виктимности, виктимизации и виктимогенных 

факторов, позволяющих качественнее и эффективнее предупреждать, пресекать 

и расследовать преступления, а также объективно оценивать вину преступника 

с учетом роли и поведения жертвы общественно опасного деяния [2, c. 26]. 

Уже в трудах древнегреческих и римских философов (мыслителей) встре-

чаются отдельные идеи виктимологического характера. В последующем 

И. Бентам (1748–1832) в качестве одной из мер уголовной политики государ-

ства предлагал ввести обязательную компенсацию причиненного вреда потер-

певшему. Л.А. Фейербах (1804–1872) высказывался о том, что поведение жерт-

вы может выступать в качестве первопричины некоторых преступных деяний. 

О необходимости развития виктимологии заговорили в первой половине 

ХХ столетия. Научные труды Г. Гентига, Р. Гассера, Б. Мендельсона способ-

ствовали проведению исследований в отношении жертвы преступного посяга-

тельства. По их мнению, появление виктимологии дало толчок систематизации 

различных данных о потерпевшем в единое научное направление [3, c. 14–16]. 

Зарождение виктимологии связано с общественным и научным интересом к 

проблеме поведения потерпевшего от преступного деяния, наметившееся в  

40-е годы прошлого века. 

Ганс фон Гентиг (1888–1974) в книге «Преступник и его жертва» провел 

исследование основных характеристик потерпевшего, проанализировал взаи-

моотношения жертвы с преступником, выделил их роли в механизме преступ-

ного поведения. В его работах жертва представлена объектом формирования 

преступной мотивации, а в некоторых случаях инициатором преступления. 
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Ученый указывает на наличие прямых и обратных связей между жертвой и пре-

ступником, инверсию ролей в процессе преступного деяния [4, c. 65–66]. 

Б. Мендельсон в своем знаменитом докладе «Новые биопсихосоциальные 

горизонты: виктимология» определил её предмет, выделил типологию жертв 

преступлений, ввел новые понятия «идеальная жертва», «жертва-провокатор», 

«индекс виктимности» и др. В дальнейшем им была опубликована монография 

«Общая виктимология» в которой наряду с потерпевшими от преступлений бы-

ли рассмотрены жертвы стихийных бедствий, войн, геноцида, этнических кон-

фликтов. Его идеи получили развитие в трудах Ф. Вертхама, в которых указы-

валось, что нельзя понять психологию преступника, не зная и не принимая во 

внимание поведение жертвы [5, c. 7–9]. 

В 70-е годы прошлого столетия в научный оборот вводится термин «вик-

тимность» под которым понимается комплекс физиологических, социальных, 

психологических свойств личности, обуславливающих во взаимодействии с 

внешними обстоятельствами, степень уязвимости индивида перед преступными 

посягательствами. В этот период начинает развиваться международное движе-

ние в поддержку жертв преступлений. Первый Международный конгресс по 

виктимологии прошел в 1973 году в Иерусалиме. В 1979 г. под эгидой ООН 

было создано Всемирное виктимологическое общество, объединившее ученых 

и практиков, интересующихся данной проблемой. 

В современной виктимологии выделяется ряд научных направлений: по-

мощь жертвам преступлений, реагирование на происшествия в семейно-

бытовой и досуговой сферах, оказание медицинской и психиатрической помо-

щи, ликвидация последствий стихийных бедствий и катастроф, соблюдение 

техники безопасности на производстве, профилактика аддиктивного поведения 

и проч [6, c. 9]. В юриспруденции виктимология рассматривается как одно из 

перспективных направлений криминологии и преподается в образовательных 

учреждениях в качестве учебной дисциплины или специализированного учеб-

ного курса. При её изучении делается акцент на виктимологической характери-
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стике преступлений, криминогенных факторах, личности потерпевшего, про-

филактике виктимного поведения. 

К отечественным исследованиям виктимологии относятся труды 

М.Н. Гернета, В.В. Вандышева, К.В. Вишневецкого, С.Г. Войтенко, А.А. Глу-

ховой, В.И. Задорожного, Л.В. Ильиной, В.Е. Квашиса, П.А. Кабанова, 

В.С. Минской, Е.В. Никитина, В.И. Полубинского, А.Л. Ситковского, А.Л. Ре-

пецкой, Д.В. Ривмана, В.Я. Рыбальской, В.С. Устинова, Л.В. Франка, Г.И. Че-

чель и др. 

Виктимное поведение может быть детерминировано социальными, эконо-

мическими, политическими, нравственно-психологическими, правовыми, лич-

ностными, техническими и иными факторами [7, c. 63–64]. Проблему выявле-

ния латентной (скрытой) виктимности можно решить, используя такие методы, 

как: а) социологический опрос; б) экспертная оценка; в) изучение документов; 

г) контент-анализ; д) наблюдение. 

В учебной и научной литературе предлагается достаточно обширная типо-

логия и классификация жертв преступных деяний. К основным характеристи-

кам жертвы преступления относятся: биофизиологические признаки (пол, воз-

раст, состояние здоровья, психические заболевания); социально-

демографические (профессия, образование, семейное положение, уровень мате-

риальной обеспеченности); нравственно-психологические (интересы, взгляды, 

потребности, убеждения, волевые, эмоциональные, интеллектуальные свойства 

личности); функциональные (социальный статус и роль); криминологические 

(взаимоотношения с преступником, судимость, мотивация); культурные (пове-

дение в быту, на производстве, в общественных местах) [8, c. 70]. 

Кроме того, необходимо учитывать состояние потерпевшего, его взаимо-

отношения с преступником, особенности характера, размер причиненного 

ущерба и проч [9, c. 28–30]. Виктимное поведение жертвы может приобретать 

различные формы: дезинформацию, провокацию, угрозы, обман, шантаж и т. п. 

Принято выделять общую, специальную, индивидуальную и реабилитаци-

онную виктимологическую профилактику. Меры общей виктимологической 
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профилактики рассчитаны на все население страны, региона, города, населен-

ного пункта и направлены на овладение правилами безопасного поведения в 

предкриминальных и криминальных ситуациях. Специальная виктимологиче-

ская профилактика проводится в отношении отдельных групп населения (несо-

вершеннолетних, лиц пожилого возраста, женщин, инвалидов), а также опреде-

ленных профессий (инкассаторов, частных предпринимателей, сотрудников 

правоохранительных органов). Индивидуальная виктимологическая профилак-

тика направлена на обучение конкретных лиц основам безопасности жизнедея-

тельности и освоение навыков самозащиты. Реабилитационная виктимологиче-

ская профилактика ориентирована на медицинскую, юридическую, психологи-

ческую помощь. В рамках такой деятельности проводятся: консультирование, 

коррекционная работа, психотренинги [10, c. 52–60]. 

Виктимологическая профилактика должна быть направлена на изучение 

гражданами приемов самообороны, выработку навыков поведения в экстре-

мальных ситуациях. Значительное внимание должно уделяться устранению 

причин и условий преступлений, пресечению актов вандализма и хулиганства, 

реагированию на противоправные поступки в семейно-бытовой сфере, форми-

рованию доверительного отношения между населением и полицией. Приори-

тетным направлением остается овладение и совершенствование методики со-

ставления криминологического портрета преступника по характерным призна-

кам уголовно наказуемого деяния и обстановке на месте происшествия 

[11, c. 118–120]. 

Виктимологическая информация может быть использована: а) для разра-

ботки версий преступления; б) установления его причин и условий; в) проведе-

ния следственных и оперативно-розыскных мероприятий; г) выработки мер, 

направленных на обеспечение безопасности участников уголовного процесса; 

д) разработки алгоритмов поведения в криминогенных и экстремальных ситуа-

циях. 

При преподавании курса «Виктимология» необходимо обращать внимание 

на теоретические основы данной дисциплины (предмет, метод, систему курса, 
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виктимологические детерминанты, личность потерпевшего, профилактику вик-

тимного поведения), а также прикладные аспекты (виктимогенность пенитен-

циарных учреждений, виктимология насилия, терроризма и экстремизма, орга-

низационное и информационное обеспечение виктимологической профилакти-

ки, виктимологическое предупреждение корыстной преступности, виктимоло-

гическая профилактика дорожно-транспортных происшествий). 

При проведении учебных занятий целесообразно приглашать практических 

работников правоохранительных органов, проводить научные семинары и за-

слушивания подготовленных докладов. Преподаватель может разнообразить 

групповые занятия деловой игрой, обсуждением учебного фильма, решением 

практико-ориентированных заданий. Изучение данной дисциплины завершает-

ся сдачей зачета, при необходимости может быть предусмотрена письменная 

контрольная работа. 
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