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Аннотация: в статье рассматриваются психологические аспекты вик-

тимности, а также некоторые проблемы, связанные с тем, как поведение че-

ловека влияет на его возможность стать потерпевшим (жертвой преступле-

ния). 
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Главной задачей государства является обеспечение и защита конституцион-

ных прав и свобод человека и гражданина. Решение данной задачи остро отра-

зится на будущем не только государства, но и человека в нем. В связи с этим 

различные научные деятели все глубже изучают механизм преступности, в част-

ности объективные и субъективные причины, а также условия такого негатив-

ного социального явления. 

Для рассмотрения психологических аспектов виктимности проводится 

большое количество исследований, которые направлены на изучение личности 

правонарушителя, его социально-психологических характеристик и качеств, по-

скольку каждый преступник посягает на защищаемые нормами права и государ-

ством права, свободы и законные интересы человека и гражданина. Поэтому при 

разработке мер, направленных на защиту от преступных посягательств, внима-

ние в первую очередь обращается на правонарушителя, его личность и асоциаль-

ное поведение. 
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При всем вышесказанном следует учитывать то, что при организации 

борьбы с преступностью правонарушитель является хоть и главным, но не един-

ственным звеном в совершении противоправного действия. Преступление в по-

давляющем большинстве случаев представляет собой систему, образованную из 

трех взаимосвязанных элементов: правонарушителя, противоправного действия 

или бездействия и потерпевшего. Обращаясь к Уголовно-процессуальному ко-

дексу, можно дать определение термину «потерпевший». Потерпевшим с точки 

зрения уголовно-процессуального закона является физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 

юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и 

деловой репутации. 

С точки зрения виктимологии, преступление или иное противоправное дея-

ние является системой, состоящей из лица, совершившего противоправное дея-

ние, самого деяния и жертвы. Принято считать, что под виктимологией подразу-

мевается учение о жертве, следовательно, целью виктимологических исследова-

ний является выявление причин того, почему люди становятся жертвами пре-

ступления. Что же касается виктимности, то можно сказать, что виктимностью 

называются приобретенные человеком физические, психические и социальные 

черты и признаки, которые способствуют превращению человека в жертву пре-

ступления или других противоправных действий. 

В результате многократных исследований было выявлено то, что жертва в 

основном обладает такими качествами, которые связаны с признаками, относя-

щимися к виктимности, и к ним стоит отнести такие характеристики поведения 

личности, как: 1) жертву убийства характеризуют невнимательность, желание 

вести «спор ради спора», излишняя агрессия к окружающим, эгоизм, злоупотреб-

ление алкоголем; 2) жертвы изнасилований часто не разбираются в людях, рас-

путны, эксцентричны или же нерешительны, не имеют опыта половых отноше-

ний, инфантильны, не сформировались как личность; 3) жертвы истязаний чаще 

всего знакомы с преступником и имеют с ним определенные связи (жена, 
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сожительница, ребенок, мать); по своему характеру часто слабовольны и не 

имеют устойчивых жизненных позиций, сформированных интересов. 

Рассматривая виктимность с точки зрения психических и социально-психо-

логических отклонений, следует отметить, что особую роль играет страх. Чаще 

о страхе говорят как об эмоции, которая появляется, когда возникает ситуация, 

угрожающая существованию человека, как биологического существа, так и со-

циального. 

Нельзя не сказать о том, что значимую роль в формировании поведения, 

провоцирующего преступника на противоправные действия в отношении того 

или иного лица, могут играть сложившиеся правила поведения виктимной и пре-

ступной субкультуры, усвоение виктимогенных норм, виктимные внутрилич-

ностные конфликты. Такое поведение связано с усвоением виктимных стереоти-

пов и состояний, которые воплощаются в образе жизни. Также важно поведение, 

которое связано с оценкой человеком самого себя в качестве жертвы, пережива-

нием собственных бед и неудач. 

Требует упомянуть о профилактике такого рода поведения – виктимологи-

ческой профилактике. Являясь одним из направлений обеспечения криминоло-

гической безопасности, виктимологическая профилактика выступает методоло-

гической основой поддержания особого подвида безопасности – виктимологиче-

ской, которая обеспечивает защищенность граждан от проявления присущих им 

виктимных свойств и качеств, создает благоприятные условия, дающие возмож-

ность выявлять, устранять или нейтрализовывать факторы и ситуации, способ-

ствующие совершению преступлений в отношении конкретных лиц, выявлять 

группы риска или конкретных лиц с повышенной степенью виктимности, воз-

действовать на них с целью восстановления или активизации их защитных 

свойств, а также разрабатывать либо совершенствовать уже имеющиеся специ-

альные средства защиты граждан от преступлений и их последующей виктими-

зации. 
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