
1 
 

Эртнова Марина Игоревна 

Аспирантка 1 курс 

Дальневосточный федеральный университет 

Коробеев Александр Иванович 

Научный руководитель, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой 

Дальневосточный федеральный университет 

 

ПРЕДМЕТ И МЕСТО ВИКТИМОЛОГИИ СРЕДИ ДРУГИХ НАУК 

 

Аннотация: В статье рассматриваются дискуссионные вопросы о предмете и месте 

виктимологии среди других наук. Дается понятие виктимологии, раскрывается его 
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В современной науке существует самостоятельная область знаний – виктимология. 

Виктимология занимается изучением как жертв преступлений, так и жертв деяний 

некриминального характера. Несмотря на множество научных работ, посвященных 

виктимологии, в доктрине остаётся ряд спорных вопросов: о предмете виктимологии и 

месте виктимологии среди других наук. Для того, чтобы выяснить основные вопросы 

виктимологического знания, необходимо провести краткий исторический экскурс. 

В XX веке представители научного направления «интеракционизм» провели 

исследование и ревизию факторов преступности. Роль жертвы в процессе виктимизации 

личности не обошла стороной эти исследования [1, c. 63-64]. Началом научных изысканий 

в области виктимологии принято считать работу «Преступник и его жертва» (издана в 

1948 г., автор - Ганс фон Гентинг) и доклад «Новые психосоциальные горизонты: 

виктимология» [2, c. 350], который был представлен на конференции психиатров в 1947 г. 

Бенджеменом Мендельсоном [3, c. 28]. 
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Основоположником советской виктимологии принято считать Льва Вульфовича 

Франка, который в 1966 г. опубликовал научную статью «Об изучении личности и 

поведения потерпевшего. (Нужна ли советская виктимология?)» [4, c.102]. Первая научная 

статья Л.В. Франка стала основанием для изучения виктимологии в отечественной науке.  

Предмет виктимологии в настоящее время вызывает споры в доктрине. Авторы 

выделяют в нем разнообразные области для изучения. Так, например, В.И. Полубинский к 

предмету виктимологии относит следующие сферы: 

1) учение о жертве правонарушений; 

2) учение о жертве несчастных случаев (травмальная виктимология) [5, 15-16]. 

В.Е. Квашис в предмете виктимологии выделяет следующие составляющие: 

а) биологическая, психологическая и социальная характеристика жертв 

преступлений;  

б) уяснение индивидуально-групповых особенностей потерпевших от 

преступлений;  

в) типовые модели взаимосвязи между жертвой и преступником;  

г) уяснение форм ситуативного и личностного фактора в событии преступления 

(виды виктимности);  

д) поведение жертвы до, во время и после совершения преступления, 

обусловленное причинно-следственными связями события преступления;  

6) определение индекса виктимизации (т.е. определение удельного веса жертв 

преступления в структуре отдельной группы населения, общества в целом [6, с. 18]. 

И.Г. Малкина-Пых считает, что виктимология в предмет изучения может 

включать следующие компоненты:  

 криминальную виктимологию (правда, криминология вряд ли легко 

расстанется с важным элементом своего предмета);  

 травмальную виктимологию (изучающую жертв некриминального 

травматизма);  

 виктимологию быта и досуга (широкий спектр проблем безопасности при 

использовании бытовой техники, безопасности на воде, транспортной безопасности, 

зависящей и от потенциальных жертв, и др.);  

 психиатрическую виктимологию (проблемы жертв с отклонениями в 

психике);  

 виктимологию катастроф, экологических и стихийных бедствий;  
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 виктимологию технической безопасности (изучающую последствия 

виктимного поведения, связанного с нарушением правил безопасности труда, пожарной 

безопасности и др.);  

 виктимологию насилия (в ее рамках – виктимологию семейного насилия, 

преступлений, посягающих на половую неприкосновенность);  

 виктимологию воинских преступлений;  

 виктимологию терроризма, захвата заложников, похищения людей. 

 виктимологию вовлечения в деструктивные культы;  

 виктимологию аддиктивного поведения [7, c.7]. 

Развитие науки виктимологии не стоит на месте, и предмет науки находится на 

стадии формирования. В связи с развитием современного мира, в том числе с 

модификацией информационных технологий (особенно в сети «Интернет») в предмет 

виктимологии, по-нашему мнению, должны входить и другие направления исследования. 

С учетом изложенного предмет виктимологии необходимо делить на три 

классификационные группы:  

1) Виктимологическое знание о физических лица: 

А) жертвы криминальных ситуации (криминальная виктимология); 

Б) жертвы некриминального характера (травмальная виктимология). 

2) Виктимологическое знание о юридических лицах; 

3) Виктимологическое знание о публично-правовых образованиях. 

Среди учёных нет единого мнения о том, стоит ли включать изучение 

пострадавших юридических лиц в предмет виктимологии. Юридические лица могут быть 

потерпевшими от преступлений, однако смешивать физические и юридические лица в 

одном предмете исследования нецелесообразно, так как это абсолютно разные по своей 

природе субъекты и ущерб от преступлений или других видов правонарушений будет 

различен применительно как к физическим, так и юридическим лицам. 

Публично-правовые образования (государства, его субъекты и муниципальные 

образования) могут в равной степени становиться жертвами как преступных действий, так 

и действий некриминального характера. Выделение в отдельную группу публично-

правовых образований обусловлено тем, что начало фундаментального изучения 

виктимологического знания берет свое начало с 1945 года после атомных бомбардировок 

Хиросимы и Нагасаки. Япония потерпела катастрофические потери и стала 

«государством-жертвой». 
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Однако для более детального обозначения предмета интересующего нас 

исследования необходимо выделить следующие подгруппы в виктимологии физических 

лиц: 

1) жертвы криминальных ситуаций (кримиминальная виктимология): 

 учение о жертвах преступлений против личности; 

 учение о жертвах преступлений в сфере экономики; 

 учение о жертвах преступлений террористической и экстремистской 

направленности
1
; 

 учение о жертвах преступлений против общественного порядка и 

общественной безопасности; 

 учение о жертвах преступлений против государственной власти; 

 учение о жертвах преступлений против военной службы; 

 учение о жертвах преступлений против мира и безопасности человечества; 

 учение о жертвах военных преступлений
2
; 

 учение о жертвах «колумбайна» или «скулшутинга» (массового убийства в 

школах)
3
; 

 учение о жертвах серийных убийц
4
; 

 учение о жертвах сексуального насилия
5
; 

 учение о жертвах киберпреступности
6
; 

 учение о жертвах латентных преступлений (лица, которые реально 

пострадали от преступлений, но по каким-либо причинам эти факты остались не 

выявленными или умышленно скрытыми от официальной регистрации и учета 

преступлений). 

2) жертвы некриминальных ситуаций (травмальная виктимология): 

                                                        
1  Прим.; Преступления террористической и экстремисткой направленности выделены из состава 

преступлений против общественного порядка и общественной безопасности, исходя из специфики и 

общественной опасности данных преступлений. 
2 Прим.: Военные преступления выделены в отдельную подгруппу, исходя из своей специфики и действий 

законов военного времени. 
3 Прим.: «Колумбайн» или «скулшутинг» выделены из преступлений против личности, исходя из личности 

виновного и специфики преступления. «Скулшутинг» - это явление называют «расстрелами школьников» 

или «стрельбой в школе» от англ. school – школа и shooting – стрельба. «Колумбайн» - массовое убийство 

школьников в 1999 году в школе Колумбайн после которого появились последователи массового убийства в 

школах. 
4

Прим.: Жертвы серийных убийц выделены в отдельную подгруппу, исходя из личности виновного, 

эпизодичности преступлений и «почерка» преступника. 
5
 Прим.: Жертвы сексуального насилия выделены в отдельную группу из преступлений против личности, 

исходя из степени общественной опасности и специфики указанных преступлений. 
6

 Прим.: Жертвы «киберпреступности» выделены в отдельную подгруппу, исходя из развития сети 

«Интернет» и трудностей в раскрытии преступлений на территории «Интернет пространства». 
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 учение о жертвах стихийных бедствий, экологических катастроф и 

катастроф техносферного характера (некриминального характера); 

 учение о жертвах пандемий, эпидемий и эпизоотий (некриминального 

характера); 

 учение о случайных жертвах (жертвы, в результате случайного стечения 

обстоятельств); 

 учение о ситуативных жертвах (жертвы, в результате ситуативных 

факторов); 

 учение о жертвах быта и досуга (широкий спектр проблем безопасности при 

использовании бытовой техники, безопасности на воде, транспортной безопасности, 

пожарной безопасности и др.); 

 учение о жертвах технической безопасности (нарушение правил техники 

безопасности на производстве, нарушение правил техники безопасности на транспорте и 

др.); 

 учение о жертвах нарушений правил дорожного движения (жертвы 

дорожно-транспортных проиществий); 

 учение о жертвах с отклонениями в психике (жертвы с психическими 

расстройствами, временными психическими расстройствами, слабоумия или иного 

болезненного состояния психики); 

 учение о жертвах с отклонениями в развитии (жертвы с физическими или 

психоэмоциональными отклонениями в развитии); 

 учения о жертвах семейно-бытового насилия; 

 учения о жертвах аддиктивного поведения (жертвы наркомании, 

алкоголизма, токсикомании, азартных игр и др.); 

 учения о жертвах деструктивных культов (сект, запрещённых групп и 

организаций и др.); 

 учение о жертвах теневой пластической хирургии, косметологии и 

врачебной помощи (жертвы, подвергшиеся хирургическому или косметологическому 

вмешательству со стороны лиц, не имеющих необходимого образования и 

лицензирования); 

 учение о жертвах «боссинга»
7
 и «моббинга»

8
 (жертвы психологического или 

физического насилия в трудовом коллективе); 

                                                        
7
 «Моббинг» - форма психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе, как правило, с 

целью его последующего увольнения. 
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 учение о жертвах «буллинга»
9
 и «кибербуллинга»

10
 и жертвах других видов 

психологического насилия; 

 учение о жертвах политических репрессий; 

 учение о жертвах абъюзивных отношений
11

; 

 учение о жертвах «харассмента»
12

; 

 учение о жертвах стокгольмского синдрома
13

; 

 учение о жертвах административных правонарушений; 

 учение о жертвах гражданско-правовых деликтов. 

Вышеуказанная классификация предмета виктимологии необходима с точки зрения 

состояния и развития современного мира. Интернет и иностранные термины, такие как 

«скулшутинг», «боссинг», «моббинг», «буллинг», прочно внедрились в общественное 

сознание. Исходя из этого, необходимо постоянно расширять предмет исследования 

виктимологии для решения современных задач профилактики и предупреждения не 

только преступлений, но и других видов насилия и травли, в том числе преступлений и 

деликтов в сети «Интернет», которые сложно поддаются правовому регулированию. 

Вопрос о месте виктимологии в системе наук остается спорным. Можно выделить 

основные мнения учёных о месте виктимологии среди других научных дисциплин. 

1. Виктимология – это подотрасль криминологии или частно-

криминологическая теория; 

2. Виктимология – это междисциплинарная наука о жертве преступлений, 

вспомогательная для уголовного права, уголовного процесса, криминологии и 

криминалистики.  

3. Виктимология – это самостоятельная наука, изучающая жертву любого 

происхождения, как криминального, так и не связанного с преступлениями. 

Ю. М. Антонян [8, с. 200 – 201], С.В. Сидоров [9, с. 18 – 19], Л. В. Франк [10, с. 8 – 

9] считают, что виктимология – это вспомогательная для уголовного права, уголовного 

                                                                                                                                                                                   
8
 «Боссинг» - психологическое, а иногда и физическое насилие, которому представитель руководства 

компании подвергает своих подчиненных. 
9
 «Буллинг» - английский аналог слова «травля». В это понятие входит намеренная, постоянная травля, при 

которой явно прослеживается неравенство сил обидчика и агрессора; террор любого вида: психологический, 

физический, открытый и незаметный. 
10

 «Кибербуллинг» - травля или преследование в сети Интернет. 
11

 Абъюзивные отношения - отношения, в которых партнёр нарушает личные границы другого человека, 

унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы. 
12 Харассмент - действие или поведение, нарушающее личные границы и неприкосновенность частной 

жизни человека. Проще говоря, домогательство. 
13 Стокгольмский синдром - термин, популярный в психологии, описывающий защитно-бессознательную 

травматическую связь, взаимную или одностороннюю симпатию, возникающую между жертвой и 

агрессором в процессе захвата, похищения и/или применения угрозы или насилия. 
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процесса, криминалистики, междисциплинарная наука о жертве преступления. Она 

существует параллельно с криминологией. 

Им возражают В.И. Полубинский [5, с. 37], С. А. Потапов [11, с. 116 –  118], 

утверждая, что виктимология – это самостоятельная наука, т.е. общая теория, учение о 

жертве, имеющее предметом исследования жертву любого происхождения, как 

криминального, так и не связанного с преступлениями. Д. В. Ривман полагает, что 

виктимология – это отрасль криминологии или частная криминологическая теория, 

развивающаяся в ее рамках [3, с. 8]. 

Нельзя согласиться с мнениями Д.В. Ривмана, М.Ю. Антоняна, С.В. Сидорова и 

Л.В. Франка. Если считать виктимологию подотраслью криминологии или 

междисциплинарной наукой, которая является вспомогательной для уголовного права, 

уголовного процесса, криминалистики и криминологии, то изучение жертв 

некриминального характера в науке будет невозможно. Не брать во внимание изучение 

жертв некриминального характера на данном этапе развития современного мира нам 

представляется подходом неприемлемым. 

Стоит согласиться с мнением В.И. Полубинского и С.А. Потапова о 

самостоятельности виктимологии. По нашему мнению, виктимология - это не только 

самостоятельная наука, изучающая жертв как преступлений, так и некриминальных 

ситуаций, но и дисциплина, стоящая на стыке юриспруденции и психологии. 

Виктимология – есть самостоятельная наука, стоящая на стыке юриспруденции и 

психологии, предметом изучения которой являются виктимологические знания о 

физических лицах – жертв как криминального, так и некриминального характера, а также 

виктимологические знания о юридических лицах и публично-правовых образований. 

Таким образом, вопрос предмета и места виктимологии в системе других наук 

остаётся спорным. На наш взгляд, предмет виктимологии многообразен и должен 

включать в себя изучение не только жертв преступлений, но и жертв, не связанных с 

преступлениями. Виктимология изучает огромную область знаний и необходима для 

профилактики и предупреждения преступлений, правонарушений, любых видов насилия и 

агрессии. Отсюда виктимология – это самостоятельная наука, которая исследует свой 

предмет с использованием не только знаний юриспруденции (разработка мер 

профилактики и предупреждения преступлений), но и достижений психологии (изучение 

психологии поведения жертв, помощь и коррекция виктимного поведения). 
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