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ОБЩИЙ ОБЗОР ПОНЯТИЯ ВИКТИМОЛОГИИ 

 

Аннотация: В данной статье автор провел общий обзор понятия виктимологии. Были даны 

теоритические предпосылки зарождения данной отрасли криминологии. В статье дается определение 

предмету виктимологии, виктимности, проводится анализ понятия жертвы. 
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Введение 

Введение в историю вопроса 

В соответствии со Стратегией действий по 

пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах 14 

мая 2018 года была принята Концепция 

совершенствования уголовного и уголовно-

процессуального законодательства Республики 

Узбекистан [1].  

Одной из основных задач данной Концепции 

является приведение в соответствие с передовыми 

международными стандартами и зарубежными 

практиками. В этом смысле изучение основ 

виктимологии является очень актуальным и 

важным. 

Исследование уголовно-правовой и 

криминологической литературы показывает, что 

учение о потерпевшем от преступления в качестве 

самостоятельного научного направления в 

криминологии начало оформляться лишь в 40-е гг. 

XX века с появлением работ Ганса фон Гентига 

и Бенджамина Мендельсона, которые заложили 

основы виктимологии: определили ее предмет, 

методы исследования и выработали 

соответствующую терминологию.  

Термин «виктимология» впервые прозвучал 

в докладе Б. Мендельсона «Новые 

психосоциальные горизонты: виктимология», 

сделанном в 1947 г. на конференции психиатров в 

Бухаресте.  

Позднее, в 1949 г. американский психиатр 

Фредерик Уэртхем выступил за создание «науки 

виктимологии», посвященной социологическому 

анализу поведения жертвы преступления [2]. 

В этот же период, в своей монографии 

«Преступник и его жертва. Исследование по 

социобиологии преступности», выпущенной в 

1948 г., Г. Гентиг отмечал, что между 

преступником и жертвой преступления 

существует негласное взаимопонимание и «имеет 

место интеракция, взаимодействие и обмен 

элементами причинности». В этой работе Г. 

Гентиг развил основные положения нового 

направления в криминологической науке: 

определил предмет виктимологии, типичные 

http://s-o-i.org/1.1/tas
http://dx.doi.org/10.15863/TAS
http://t-science.org/
mailto:fazilov.farhod@gmail.com
http://s-o-i.org/1.1/TAS-11-91-47
https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.11.91.47


Impact Factor: 

ISRA (India)        = 4.971 

ISI (Dubai, UAE) = 0.829 

GIF (Australia)    = 0.564 

JIF                        = 1.500 

SIS (USA)         = 0.912  

РИНЦ (Russia) = 0.126  

ESJI (KZ)          = 8.997 

SJIF (Morocco) = 5.667 

ICV (Poland)  = 6.630 

PIF (India)  = 1.940 

IBI (India)  = 4.260 

OAJI (USA)        = 0.350 

 

 

Philadelphia, USA  302 

 

 

виктимологические ситуации и типы жертв 

преступлений. 

Ученый называл преступление процессом, «в 

котором антиобщественные элементы пожирают 

друг друга», где «взаимоотношения между 

преступником и потерпевшим, вероятно, 

соответствуют взаимоотношениям между 

хищными; и травоядными животными. Разница в. 

отношениях между хищными и травоядными 

животными в мире животных и в отношениях 

между преступником и потерпевшим заключается 

в, том, что хищным: зверям приходится самим 

охотиться за добычей; в то время как жертва 

преступника во многих случаях, по-видимому, 

сама активно вводит в искушение преступника» 

[3]. 

Термин «виктимология», происходящий от 

латинского слова «victima» (жертва) и 

древнегреческого «logos» (учение), в переводе 

означает «подробно о жертве», или «учение о 

жертве».  

 

Общее понятие виктимологии 

 

Отрасль криминологической науки, 

предметом которой являются жертвы различных 

преступлений, называют криминальной 

виктимологией. 

Научные исследования в этой области 

убедительно показали, что знания о жертве 

преступлений являются не менее значимыми, чем 

знания о личности преступника, и более того, 

необходимы для объективного изучения причин и 

условий, способствующих совершению 

преступлений, определения степени вины его 

участников и выработки мер по их 

предупреждению. 

Совершение преступления - это 

динамический процесс, в ходе которого между 

правонарушителем и потерпевшим ещe в момент 

предпреступной ситуации могут складываться 

сложные связи, образующие целый комплекс 

отношений, приводящих в итоге к криминальному 

конфликту [4]. 

Таким образом, изначально возникнув из 

идеи изучения жертв преступлений, виктимология 

развивалась как направление в криминологии. 

Однако со временем представления о ней 

несколько изменились, возникли различные 

позиции относительно ее предмета и научного 

статуса [5], а именно: 

виктимология развивается в рамках 

криминологии, ее отрасль, частная теория; 

виктимология - междисциплинарная 

дисциплина, существует параллельно с 

криминологией, вспомогательная для уголовного 

права, уголовного процесса и криминалистики; 

виктимология - самостоятельная наука, 

имеющая предметом исследования жертву любого 

происхождения, как криминального, так и не 

связанного с преступлением. 

«Время ответит на вопрос о том, станет ли 

виктимология комплексной наукой о жертвах, 

виктимности и виктимизации во всем их спектре 

или параллельно сформируются научные 

дисциплины каждая со своим предметом 

(криминальными и некриминальными жертвами). 

За термином «виктимология» стоят отнюдь не 

мнимые, а реальные проблемы, изучение которых 

в интересах борьбы с преступностью, в целом 

защиты жертв, обеспечения их безопасности 

совершенно необходимо» [6]. 

 

Предмет виктимологии 

 

Различные направления виктимологии 

объединяет предмет исследования. Анализ 

доктринальных основ предмета виктимологии [7] 

позволяет выделить его ключевые элементы, а 

именно: виктимность как специфическое 

биопсихологическое и социальное явление, 

виктимизация как процесс превращения лица в 

жертву, типология и особенности виктимного 

поведения жертв преступлений, их 

количественные и качественные показатели, 

виктимогенные факторы и ситуации, влияющие на 

совершение преступлений, взаимоотношения 

личности жертвы и личности преступника, 

виктимологическая профилактика преступлений, 

формы и методы защиты возможных жертв 

преступлений и порядок возмещения вреда, 

прогнозирование виктимности и виктимизации. 

Таким образом, сформировавшиеся взгляды 

ученых о предмете криминальной виктимологии 

позволяют выделить главное: 

- криминальная виктимология - хотя и новое, 

но уже сформировавшееся в рамках криминологии ее 

самостоятельное научное направление; 

- составная часть предмета криминальной 

виктимологии и весь круг проблем, 

рассматривающихся данной наукой, сосредоточены в 

сфере преступности и ее предупреждения; 

- криминальная виктимология, с одной 

стороны, обогащает виктимологической информацией 

положения о потерпевшем, разработанные уголовным 

и уголовно-процессуальным правом, криминалистикой 

и теорией оперативно-розыскной деятельности, 

другими науками, а с другой - с учетом возникновения 

обратных связей сама черпает познания указанных наук 

для своего развития; 

- криминальная виктимология за короткий 

период практического обращения к 

виктимологическому аспекту борьбы с преступностью 

разработала комплекс .мер и рекомендаций, 

направленных на снижение виктимности граждан как 

потенциальных жертв преступлений, заложив основу 

для осуществления нетрадиционного вида 

профилактической деятельности - виктимологической 
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профилактики преступлений; 

- криминальная виктимология выступает 

научной и методологической основой осуществления 

профилактики криминальной виктимности, т.е. 

виктимологической профилактики преступлений. 

 

Потерпевший – жертва как центральный 

субъект виктимологии  

 

Личность потерпевшего от преступления 

интересует не только криминологию, но и 

уголовное право, и уголовный процесс. Однако 

каждая из отраслей права определяет 

потерпевшего от преступления, исходя из своих 

целей и задач. 

Согласно статье 3 Закона Республики 

Узбекистан «О профилактике 

правонарушений» потерпевший от 

правонарушения — лицо, пострадавшее от 

правонарушения вследствие причинения 

физического, морального или имущественного 

вреда [8].  

Но жертва в виктимологии — это не то же 

самое, что потерпевший в уголовном праве и тем 

более в уголовном процессе. Потерпевший в 

уголовном процессе «появляется» после того, как 

он официально будет признан таковым. Согласно 

статье 54 УПК, «при наличии доказательств, 

дающих основание полагать, что преступлением, 

а равно общественно-опасным деянием 

невменяемого причинен моральный, физический 

или имущественный вред лицу, оно признается 

потерпевшим. О признании потерпевшим 

дознаватель, следователь, прокурор выносит 

постановление, а суд — определение» [9].  

Таким образом, потерпевший с точки зрения 

уголовного процесса - лицо, которому вред 

причинен реально, и после официального его 

признания таковым он имеет установленные для 

него, как участника уголовного 

судопроизводства, права и обязанности. 

Потерпевший в уголовном праве, 

рассматривается, как участник уголовных 

правоотношений, как элемент общественных 

отношений, охраняемых уголовным правом.  

Виктимологическое понятие жертвы 

преступления по содержанию шире, так как 

включает в себя не только лицо, которому 

непосредственно был причинен вред, но и 

родственников либо близких, которым вред 

причинен опосредованно. 

Виктимология изучает потерпевшего на двух 

уровнях, которые соотносятся между собой как 

преступления и преступность. 

На основании изложенного, можно сделать 

следующий вывод, что понятие «жертва 

преступления» шире по своему содержанию 

понятия «потерпевший от преступления», 

поэтому для виктимологии исходным 

теоретическим положением является понятие 

жертвы, а для уголовного права и уголовного 

процесса – потерпевший. 

 

Виктимность как основной элемент 

виктимологии. 

 

Понятие «виктимность» введено в научный 

оборот Л.В.Франком, однако в науке оно трактуется 

по-разному. Основу для полемики составляют 

различия, касающиеся структурных элементов 

виктимности, ее видов, их соотношения и 

взаимозависимости. 

По мнению Л.В. Франка, виктимность есть 

реализованная преступным актом 

«предрасположенность», способность стать при 

определенных обстоятельствах жертвой 

преступления, или, другими словами, 

неспособность избежать опасности там, где она 

объективно была предотвратима [10]. 

В последующем Л.В. Франк совместно с С.С. 

Остроумовым несколько изменяет свою точку 

зрения и отмечает, что индивидуальная 

виктимность - это не только реализованная, но и 

потенциальная способность в силу ряда 

субъективных и объективных обстоятельств 

становиться «мишенью» для преступных 

посягательств [11]. 

Д.В. Ривман в работе «Виктимология и 

виктимность» говорит о том, что «виктимность 

отдельного лица - это объективно присущая 

человеку (реализованная преступным актом или 

оставшаяся в потенции), но отнюдь не фатальная 

способность, «предрасположенность» стать при 

определенных обстоятельствах жертвой 

преступления» или неспособность противостоять 

преступнику, обусловлена совокупностью 

факторов, делающих ее объективной 

(независящей от жертвы) или оставляющих ее на 

уровне субъективного «нежелания или неумения» 

[12]. 

В.Я. Рыбальская считает, что виктимность - 

это совокупность стабильных типичных и 

социальных психологических свойств личности, 

повышающая ее способность стать жертвой 

преступления [13]. 

 

Заключение 

 

Подводя итог, хотелось бы отметить 

следующие теоретические и практические 

предложения: 

1. Практическая деятельность 

правоохранительных органов по осуществлению 

виктимологической профилактики вызывает 

необходимость уточнения понятийного аппарата 

виктимологии.  

2. Целесообразно проводить 

фундаментальные исследования в вопросах 
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виктимологии отдельных видов преступлений. 

Принимая во внимание, что насильственные 

преступления, в отечественной науке, в разрезе 

виктимологии [14-16], были изучены довольно 

широко, однако например, вопросы 

противодействия коррупции, легализации 

преступных доходов [17] не были объектом 

всестороннего анализа с данной точки зрения.  
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