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К понятию виктимности как криминологической категории

Аннотация

Виктимология - база для разработки предупредительных мер. В этом

ее особое значение как отрасли криминологии.  С позиций криминологии

виктимологическое  понятие  жертвы преступления включает в себя данные о

контингенте потерпевших в целом от преступности, будь то на

индивидуальном или обобщенном уровнях. Развитие виктимологии привело

к возникновению термина виктимизация - процесс превращения в жертву

преступления конкретного лица, а также определенной общности людей.

Victimology - base for elaborating preventive measures. In this it’s

particular  sense  presenting  it  as  a  field  of  criminology.  From  the  point  of

criminology victimological concept of crime victim includes data of people injured

from criminality in whole, individually or generally. Development of victimology

led to the emergence of the term victimization – a process of converting o certain

person and a definite community of people to the crime victim.

Переход к новому социально-экономическому строю и развитие

рыночных отношений в Кыргызстане связаны не только с ростом

преступности в целом, но и с ее качественным изменением. Происходящие в

нашей стране реформы в экономической, социально-политической сферах

жизни привели к необходимости коренных изменений правовой системы. И,

прежде всего это касается проблемы правового обеспечения борьбы с

преступностью в современных условиях. В рамках этой проблемы

современная теория и практика должна уделять внимание созданию хорошо

отлаженного механизма борьбы с преступностью и особенно ее

предупреждению. Одним из  таких механизмов профилактики и



предупреждения преступлений, в частности в сфере посягательства на

собственность граждан, является виктимологические меры.

Виктимология - база для разработки предупредительных мер. В этом

ее особое значение как отрасли криминологии.  Понятию жертвы

преступления уделяют внимание и уголовный процесс, и уголовное право, и

криминология. С позиций криминологии виктимологическое  понятие

жертвы преступления включает в себя данные о контингенте потерпевших в

целом от преступности, будь то на индивидуальном или обобщенном

уровнях.

Существенным фактором в виктимологической теории является

установление вины потерпевшего в преступлении, от которого он  же

потерпел. В уголовном праве существует положение, согласно которому

наличие вины потерпевшего сужает границы уголовной ответственности

виновного в совершении преступления1.

Очевидно, что о вине потерпевшего, если исходить из теории

уголовного права, можно говорить лишь условно. Вина преступника и вина

потерпевшего близкие, но не идентичные понятия. Ведь потерпевший

неправильно себя ведет, что не имеет ничего общего с понятием вины, ибо

неправомерное поведение потерпевшего должно  находиться в причинной

связи с действиями преступника. Однако для нужд криминологии условно

можно говорить о вине потерпевшего, поскольку речь идет о вполне

определенных формах поведения одного из участников преступления, а не о

его ответственности в уголовно-правовом смысле.

Развитие виктимологии привело к возникновению термина

виктимизация - процесс превращения в жертву преступления конкретного

лица, а также определенной общности людей.  Виктимизация отличается от

преступности тем, что представляет собой совокупность процессов

становления жертвами.

1 Глухова А.А., Устинов В.С. Понятие и значение виктимологической статистики // Вестник
Ниджегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 2009г. С.42



В свете сказанного очевидно, какое большое значение в качестве

составной части предмета криминологии имеет учение о жертве

преступления и как важен виктимологический анализ понятия преступности.

По нашему мнению, современная виктимология как специальная

социологическая теория осуществляет ”сквозной” комплексный анализ

феномена жертвы, исходя из теоретических представлений и моделей,

первоначально разработанных в сфере иных социальных дисциплин (права,

криминологии, политологии, теории государственного управления,

социальной работы, конфликтологии, социологии отклоняющегося

поведения)2.

Современная виктимология реализуется в нескольких направлениях:

1. Общая ”фундаментальная” теория виктимологии, описывающая

феномен жертвы социально опасного проявления, его зависимости от

социума и взаимосвязи с иными социальными институтами и процессами.

При этом развитие общей теории виктимологии ведется, в свою очередь, по

двум направлениям:

—первое исследует историю виктимности и виктимизации, анализирует

закономерности их происхождения и развития вслед за сменой

основных социальных переменных, учитывая относительную

самостоятельность феномена виктимности как формы реализации

девиантной активности;

—второе изучает состояние виктимности как социального процесса

(анализ взаимодействия виктимности и общества) и как

индивидуального проявления отклоняющегося поведения

посредством общетеоретического обобщения данных, полученных

теориями среднего уровня3.

2 Гилинский Я.И. Социология девиантного поведения как специальная социологическая теория //
Социологические исследования. — 1991. — N 4. с. 72 - 73

3 Кошербаева А.Б. Социология преступности: некоторые вопросы теории и практики. Вестник КазГУ. Серия
экономическая. Алматы, 2008, № 7. с 72



2. Частные виктимологические теории среднего уровня (криминальная

виктимология, деликтная виктимология, травматическая виктимология и

др.)4.

3. Прикладная виктимология — виктимологическая техника

(эмпирический анализ, разработка и внедрение специальных техник

превентивной работы с жертвами, технологий социальной поддержки,

механизмов реституции и компенсации, страховых технологий и пр.)5.

Так, известный польский криминолог Брунон Холыст в свое время в

качестве основного конститутивного понятия теории криминальной

виктимологии предложил использовать понятие виктимогенного потенциала,

включающего в себя:

а) состояние индивидуальной и групповой виктимизации в конкретный

исторический момент;

б) процесс виктимизации;

в) виктимологическую стимуляцию;

г) функциональный механизм соотношения: ”жертва-виновник

преступления”.

По мнению Б. Холыста, виктимогенный потенциал представляет собой

такую систему свойств индивида, группы или организации, которая создает

опасность совершения преступных действий. По его мнению,

”виктимогенный потенциал или виктимологическая дисфункция является

видом внутренней неадекватности элементов культурного стандарта — как в

статическом, так и в динамическом состоянии”6.

Нетрудно заметить, что понятие виктимогенного потенциала во многом

совпадает с характеристиками криминогенности того или иного явления.

Между тем система виктимологических понятий является отличной от

понятий криминологии в силу того, что жертва преступления есть

4 Ривман Д.В. Использование виктимологических данных в предупреждении преступлений // Вопросы
профилактики преступлений. Л., 1980. с 47-48
5 Криминология: Учебник / под ред. Долговой А.И. — М, 2008. с 112-113
6 Холыст Б. Факторы, формирующие виктимность // Вопросы борьбы с преступностью. — М., 1984. — Вып.
41. — С. 73-74



самостоятельный феномен, не сводимый только и исключительно к элементу

и характеристике криминогенного комплекса.

По мнению некоторых авторов, центральным элементом в системе

понятий криминальной виктимологии должна быть виктимность.

Виктимология — это межотраслевая, научная, практическая и учебная

дисциплина, изучающая виктимность во всех ее проявлениях в целях

совершенствования борьбы с преступностью”7.

Анализ виктимности и ее составляющих позволяет глубже понять

феномен жертвы, разработать необходимые и социально обоснованные меры

по виктимологической профилактике правонарушений.

Виктимность является специальным предметом в целях выяснения

основного вопроса виктимологии, в силу каких причин и при наличии каких

условий некоторые лица становятся жертвами преступлений, в то время как

других эта опасность минует.

В работах отечественных виктимологов виктимность в наиболее

обобщенном виде характеризуется как системное универсальное свойство

организованной материи становиться жертвой преступления в определенных

конкретно исторических условиях8.

Взаимосвязь между преступлением и жертвой с неизбежностью

приводит к определенным последствиям (причиняемому жертве и системе

связанных с ней отношений вреду). В юридической литературе все виды

преступного вреда, в зависимости от характера и механизма нарушения

общественного отношения, подразделяются на несколько типов.

Так, вызываемые преступным действием изменения С.В. Землюковым

подразделяются на четыре типа.

Первый тип вредного изменения объекта посягательства

характеризуется утратой материального или нематериального блага. Это

вредное изменение возникает при совершении разрушающего действия.

7 Франк Л.В. Виктимология и виктимность. — Душанбе, 1972. — С. 112
8 Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение (понятие, регулирование, последствия). — Томск: Изд-во
Томск. гос. ун-та, 2006 с.14



Второй тип вредного изменения состоит в определении вредного состояния,

положения. Третий тип вредных изменений объекта посягательства состоит в

осуществлении запрещенной законом деятельности, результатом которой

является создание (производство) вредных для общества запрещенных

продуктов. Четвертый тип вредного изменения состоит в недостижении

(ненаступлении) общественно-полезного блага.9.

Соответственно, при преступном бездействии первый тип состоит в том,

что воздержание лица от совершения результативного общественно-

полезного действия не приводит к появлению общественно-полезного

результата, определенного обязанностью. Ненаступление общественно-

необходимого блага как объекта соответствующего общественного

отношения приводит к тому, что отношение теряет свою социальную

значимость, прерывается. Второй тип вредных изменений происходит при

воздержании субъекта отношения от совершения сохраняющих,

подавляющих и пресекающих действий. Этим допускается возникновение

вредных изменений либо продолжение их развития. Вследствие этого

происходит утрата или повреждение общественно-полезного блага как

объекта этого отношения10.

Указанные изменения могут быть связаны с причинением ущерба

физическому здоровью жертвы, материальными потерями, например, кража

автомобиля, с психическими травмами, с дезадаптацией и десоциализацией

жертвы преступления.

Проблема причинения вреда физическому здоровью, телесной и

психической неприкосновенности жертвы, анализ характеристик

материального ущерба достаточно глубоко исследованы в теории уголовного

права и криминологии.

В наиболее общем виде подвергались криминологическому анализу и

такие моральные последствия преступления, как психические переживания,
9 Землюков С.В. Преступный вред: теория, законодательство, практика: Автореф. дис.... д-ра юрид. наук. М.,
1993,  16
10 Землюков С.В. Преступный вред: теория, законодательство, практика: Автореф. дис.... д-ра юрид. наук.
М., 1993, с.17



психологический стресс, посттравматические стрессовые расстройства

(эмоционально-волевые расстройства: чувство утраты, беспомощности,

безнадежности, чувство унижения, опущенности, ощущение неадекватности

происшедшего потребностям и установкам потерпевшего), психические

болезни и акцентуации.

Согласно данным немецких криминологов, ”жертвы переживают три

стадии травмирования:

— реакция на происшедшее и ее развитие;

— осознание понесенного ущерба;

— поиск выхода.

Для первой стадии травмирования характерны шок, сомнения и т.п., для

второй — страх огорчение, гнев. На третьей стадии жертва ”вытесняет”

нанесенный ей психический вред, направляя свою энергию на другие сферы

деятельности”11.

Отметим, что анализ науковедческих, статусных, поведенческих,

нормативно-правовых оснований и характеристик определения потерпевших

от преступлений дает основание утверждать, что жертвой преступления

признается любое физическое лицо (социальная общность, организация),

которому преступлением причинен физический, материальный или

моральный ущерб.

Также надо отметить, что в определениях виктимности, данных разными

авторами, есть разнобой. Данный недостаток, впрочем, легко снимается при

попытке определения криминальной виктимности через социально-

отклоняющуюся активность субъекта12, через совокупность отклонений от

безопасного поведения, от безопасного образа, стиля жизни, ведущую к

повышенной уязвимости, доступности, привлекательности такого субъекта

для правонарушителя.

11 С.М. Иншаков. Зарубежная криминология сегодня. М., 2008. с.272
12 Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение (понятие, регулирование, последствия. — Томск: Изд-во
Томск. гос. ун-та, 2006. с. 11



Логика виктимологического законотворчества в странах Запада идет по

пути формирования общих принципиальных положений, касающихся

организации обращения с жертвами преступлений с их последующей

конкретизацией в нормах-принципах, регламентирующих отдельные стороны

взаимодействия жертв преступлений с системой уголовной юстиции и

конкретные механизмы реализации таких прав. Нет нужды говорить, что по

этот путь должна пройти и Кыргызстан.

С точки зрения большинства специалистов, содержание

виктимологической профилактики преступлений включает в себя

деятельность, направленную на выявление, устранение или нейтрализацию

факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и

обуславливающих совершение преступлений, выявление групп риска и

конкретных лиц с повышенной степенью виктимности и воздействие на них

в целях восстановления или активизации их защитных свойств, а также

разработка или совершенствование уже имеющихся специальных средств

защиты граждан от преступлений и последующей виктимизации13.

Таким образом, виктимность, как и любой иной вид девиаций,

определяется соотношением демографических и социально-ролевых

факторов, ориентирующих индивида (социальную группу) на

удовлетворение определенных потребностей безопасного поведения с

заданными обществом возможностями их удовлетворения, равно как и

иными общими политическими, социальными и экономическими условиями

жизнедеятельности общества.

13 Криминология: Учебник / под ред. Долговой А.И. — М., 2006.  с.377 -378


