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Abstract: This work is devoted to the examination of the branch of 

criminological knowledge of victimology, a brief historical excursion into victimology, 

the prospects for the development of criminological victimology are analyzed. 
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Виктимология (от латинского слова «victima» – жертва и греческого слова 

«logos» – учение) представляет собой отрасль криминологического знания, 

которая направлена на изучение проблем потерпевших лиц от преступлений. 

Иными словами, виктимология – это учение о так называемой жертве 

преступления, учение о потерпевшем от преступления [1, c. 110].  

На мой взгляд, для лучшего понимания данной отрасли 

криминологической науки необходимо прибегнуть к краткому историческому 

экскурсу.  

Одним из первых подробно стал изучать, исследовать жертв преступлений, 

основные факторы, способствующие становлению потерпевшим, румынский 

ученый Бенджемин Мендельсон, ставший, в последствии, одним из создателей 

виктимологии. Свои основополагающие работы Б. Мендельсон стал 

опубликовывать с 1947 года. Именно в 1947 году им был обнародован доклад 

«Новые психосоциальные горизонты: виктимология». Бенджемин Мендельсон 

считал, что виктимологию следует считать самостоятельной научной 

дисциплиной, рассматривающей понятие так называемой «жертвы», дающей 

обоснованную классификацию жертв преступлений.  

Также следует упомянуть работы Генри Элленберга, в которых получили 

развитие идеи Б. Мендельсона. Элленберг детально проанализировал 

основополагающее понятие «преступник-жертва», подробно описал различные 

ситуации, при которых то или иное лицо могло стать как преступником, так и 

жертвой преступного посягательства. Также он подробно описал основные 

сущностные характеристики прирожденной жертвы, а так же влияние 

патологических состояний, которые, в свою очередь, выступают предтечами 

виктимологической ситуации. 
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Вклад в развитие виктимологии также внёс представитель отечественной 

криминологии Л.В. Франк, считающий виктимологию самостоятельной научной 

дисциплиной. В своей статье «Об изучении личности потерпевшего» Л.В. Франк 

первым акцентировал внимание на жертве преступления, разработал и установил 

ряд виктимологических понятий, терминов. Авторство таких монографий как 

«Виктимология и виктимоность», «Потерпевшие от преступлений, проблемы 

советской виктимологии» принадлежит именно Л.В. Франку [2, c. 22]. 

В свою очередь, Л.В. Франк, а также Ю.М. Антонянсчитают, что 

виктимология является вспомогательной как для уголовно-процессуального, 

уголовного права, так и для криминалистики междисциплинарной наукой о 

жертве преступления, существующей параллельно с криминологией [3, c. 144]. 

Мнение, оппозиционное утверждениям Франка и Антоняна, представил 

Д.В. Ривман, полагающий, что виктимология может являться как отраслью 

криминологии, так и криминологической частной теорией, развивающейся в 

рамках криминологического знания [4, c. 201].  

На мой взгляд, мнение, предложенное Д.В. Ривманом, является наиболее 

корректным, поскольку именно в рамках криминологии виктимология получила 

и получает развитие и стала той сферой исследования жертвы преступления, 

которой она является на данный момент и именуется как «криминологическая 

виктимология». 

Криминологическая виктимология во взаимосвязи с другими правовыми 

науками, изучающими потерпевшего, достаточно успешно реализует одну из 

основных своих практических и теоретических задач борьбы с преступностью – 

объективное и подробное рассмотрение преступления с учетом 

криминологического аспекта личностных характеристик и поведения 

конкретного потерпевшего. Также, по моему мнению, данная задача, в сущности, 

направлена на обеспечение виктимологической профилактики, которая, в свою 

очередь, направлена на защиту потенциальной жертвы преступления. 

Для характеристики жертвы преступного посягательства особое значение 

имеет специальное понятие криминологической виктимологии – «виктимность». 
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Под виктимностью следует понимать повышенную способность человека в силу 

ряда физических, духовных, а также социальных качеств при определённых 

объективных обстоятельствах становиться жертвой преступного посягательства 

[1, c. 110]. 

В свою очередь, виктимность подразделяется на виновную и невиновную. 

Виновная виктимность характеризуется противоправным, безнравственным 

поведением потерпевшего, также может характеризоваться 

неосмотрительностью, неосторожностью и легкомыслием, повлекших 

становление жертвой преступного посягательства. Невиновная виктимность 

характеризуется общефизическими и психическими особенностями лица, 

например,женщины, пожилые лица, малолетние, несовершеннолетние, дети, 

инвалиды. 

Также необходимо рассмотреть и предмет виктимологии.  

В предмет исследования виктимологии, в первую очередь, входят 

следующие элементы:  

1) морально-психологические характеристики потерпевшего; 

2) социальные характеристики потерпевшего; 

3) отношения, складывающиеся между лицом, совершившим 

преступление и потерпевшим (жертвой преступления); 

4) ситуации, предшествующие совершению преступления; 

5) ситуации, складывающиеся в момент совершения преступления; 

6) ситуации, складывающиеся после совершения преступления. 

Некоторые ученые также выделяют в рамках предмета виктимологии 

массовую уязвимость, уязвимость отдельных как социальных, так и 

профессиональных и других групп. 

С.С. Остроумов определяет предмет виктимологии, как личность и 

поведение пострадавших; роль потерпевших в генезисе преступления; 

криминологически значимые отношения и связи между преступником и 

потерпевшим; пути и способы возмещения вреда, причиненного преступлением 

[5, c. 74]. 
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По моему мнению, виктимология достаточно значима для практической 

деятельности, поскольку позволяет найти ответы на такие основополагающие 

вопросы как: 

1) какова роль потерпевшего лица в механизме совершения преступления; 

2) каково криминологическое значение отношений, складывающихся 

между преступником и лицом, которому причинен физический, имущественный 

и моральный вред преступлением; 

3) индивидуальные свойства личности, способствующие формированию и 

становлению жертвы совершения преступления (потерпевшим) 

4) сущностные характеристики уязвимости потенциального потерпевшего 

и их зависимость от общественной опасности преступника. 

В процессе своего развития виктимология создала ряд новых понятий, 

ранее неизвестных криминологии, тем самым обогатив последнюю. 

П.А. Кабанов в своей работе также указывает, что одним из перспективных 

направлений развития криминологической виктимологии является 

формирование частных виктимологических теорий, исследующих 

виктимизацию различных отдельных групп, а также жертв конкретных 

преступлений [6, c. 9].  

Также автор считает, что к частным виктимологическим теориям, которые 

объективно требуют активной научной разработки в ближайшее время, 

основанным, в сущности, на классификации жертв преступлений, следует 

отнести: 

1) криминальную корпоративную виктимологию, характеризующуюся 

изучением в качестве жертв преступлений учредителей юридических лиц; 

2) криминальную геронтологическую виктимологию, характеризующуюся 

изучением в качестве жертв преступлений лиц пожилого возраста; 

3) криминальную миграционную виктимологию, характеризующуюся 

изучением виктимности лиц из числа мигрантов; 

Дальнейшее развития виктимологии позволит усовершенствовать 

существующий специфичный понятийный аппарат, который, в свою очередь, 
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находится на стадии формирования. Вместе с тем выработка терминологии 

является достаточно сложной деятельностью.  

Развития виктимологии также позволит разработать новые понятия, 

направленные на обслуживание научных исследований жертв преступных 

посягательств. 
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