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быстро развивается в телекоммуникационной сфере. Ни законодательство, ни 

методы борьбы и розыска преступников не успевают за этим развитием. Только 

собственная интуиция или скрупулезная проверка поможет избежать встречи с 

мошенниками. 

ВИКТИМОЛОГИЯ УБИЙСТВА 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

К.А. Шуляк, студент 

Владивостокский государственный университет 

Научный руководитель 

Омельяненко М.Е., старший преподаватель 

Владивостокский государственный университет 

Ежегодно в России в результате совершения убийств погибает свыше 5000 че-

ловек. Так, темп прироста потерпевших от данного вида преступления за 2022 год 

составил 4%1, что свидетельствует о достаточно высокой степени его распростра-

ненности. С учетом невозможности равнозначного возмещения вредных послед-

ствий, коим является смерть человека и степени его общественной опасности 

умышленное лишение жизни другого лица относят к категории особо тяжких пре-

ступлений. При исследовании механизма преступления важно проводить виктимо-

логический анализ личность и поведение потерпевшего, поскольку могут являться 

одной из причин совершения противоправного деяния. 

Виктимология (victim (лат.) – жертва и logos (греч.) – наука) – раздел кри-

минологии, изучающий вопросы, связанные с жертвами преступлений, услови-

ями и обстоятельствами, влияющими на поведение человека, в результате кото-

рого они становятся потерпевшими от криминального деяния2. Иными словами, 

виктимология позволяет ответить на следующие главные вопросы: в силу каких 

личных качеств человек оказался потерпевшим? Насколько значимы отношения 

между лицом, совершившим преступление, и потерпевшим для создания 

1 Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/offenses_chart/ (дата обращения: 17.04.2023). 
2 Попова Е. Э. Криминологическое и уголовно-правовое учение о потерпевшем от преступле-

ния. Москва, 2017. С. 4–8. 
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предпосылок и завязки преступления? Как в этих ситуациях во взаимодействии 

с поведением преступника проявляется поведение потерпевшего? Таким обра-

зом, роль жертвы в преступлении – немаловажный фактор. 

Отличительные характеристики жертв преступления позволяют произвести 

их классификацию. Так, в основе первой типологии жертв Б. Мендельсона поло-

жен признак вины, что позволяет характеризовать потерпевших как: 1) абсолютно 

невиновная жертва (например: невменяемое лицо, ребенок); 2) жертва с несуще-

ственной виной (ошибочная провокация женщины (нежелание пойти на уступки), 

влекущая ее смерть); 3) виновная жертва (целенаправленная провокация обид-

чика); 4) более виновная жертва (немереное подталкивание обидчика к соверше-

нию преступления); 5) исключительно виновная жертва (совершение противо-

правных действий в отношении обидчика, в результате чего потерпевший умирает 

от применения другим лицом мер самообороны); 6) воображаемая жертва (лицо, 

имеющее психическое расстройство присваивает себе качества жертвы)1. 

Интересны и классификации Д.В. Ривмана, который предлагает рассматри-

вать типологию жертв, исходя из их социально-демографической и социально-

психологической характеристик. Наиболее значимой является классификация 

потерпевших по характеру их поведения. В научной литературе подчеркивается 

достаточная достоверность данной типологии, поскольку она основывается на 

содержании категории виктимности и на проведенных исследованиях специ-

фики поведения потерпевших2. 

Предлагаемая классификация включает в себя следующие группы: 

1. Агрессивный тип. Данную группу составляют потерпевшие, поведение

которых заключается в проявлении агрессии, конфликтном контакте, нападении. 

2. Активный тип. К этой группе относят преимущественно подстрекателей,

при этом не имеет значение форма вины. В конечном счете их поведение влечет 

к причинению вреда им самим (например, лицо предлагает сесть пьяному води-

телю за руль транспортного средства, что приводит к аварии и делает его потер-

певшим в ней). 

3. Пассивный тип. Данная категория включает лица, которые не оказывают

сопротивление преступнику в силу различных обстоятельств. 

4. Инициативный тип. В эту группу входят лица, положительное поведение

которых приводит к причинению им вреда (например, получение ножевого ра-

нения при попытке задержания лица, совершившего преступление). 

1 Mendelson Benjamin the origin of the doctrine of victimology // Excerpta Criminologica. 1963. 

№ 4. С. 239. 
2 Варчук Т. В., Вишневецкий К. В. Виктимология. Москва, 2019. С. 191. 
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5. Некритичный тип. К данной категории относят лица, демонстрирующих

неосмотрительность в поведении, не оценивают должным образом грозящую им 

опасность. 

6. Нейтральный тип. Данную группу составляют лица с безупречным пове-

дением (например, лицо, не нарушая ПДД, попадает в ДТП)1. 

Условно предложенную выше классификацию можно упорядочить и пред-

ставить в виде 3 групп: 1) положительное поведение (4 тип) – законное обосно-

ванное поведение лица с целью защиты социальных благ или одобряемое обще-

ством; 2) отрицательное поведение (1, 2, 5 тип) – антипод положительного пове-

дения, ставящее под угрозу охраняемые законом объекты преступного посяга-

тельства; 3) индифферентное поведение (3 и 6 тип) – юридически не оценивае-

мое, чаще всего являющееся неблагоприятным стечением обстоятельств, не за-

висящих от воли потерпевшего. 

С целью анализа мотивационных аспектов совершения противоправных 

действий на примере такого состава преступления как убийство было проанали-

зировано 50 приговоров суда, вынесенных на территории Приморского края за 

последние 3 года. Это позволит сформулировать предупредительные меры для 

потерпевших, позволяющих избежать статуса жертвы.  

Из представленной ниже диаграммы следует что: 

1. Положительное поведение жертвы было выявлено только в 2%. Из 50 изу-

ченных эпизодов под данную категорию попало только одно дело, где положи-

тельное поведение проявилось в попытке пресечения противоправного действия 

в отношении себя и дочери. 

2. Отрицательное поведение жертвы характерно для 90% случаев. Исходя

из содержания описательной части приговоров суда наиболее распространенной 

1 Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб: 2002. С. 54-56. 
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обстановкой совершения преступления с точки зрения оценки действия потер-

певшего являлось: 

- высказывание оскорблений или осуществление насилия со стороны потер-

певшего – 68,8%. В рассматриваемых случаях жертве достаточно было нанести 

хотя бы один физический удар или озвучить оскорбление, для того чтобы вы-

звать злость со стороны преступника и спровоцировать их убийство; 

- подстрекательство (провокация) со стороны потерпевших – 24,4%. Пока-

зания преступников и свидетелей указывают на то, что жертвы убийств побуж-

дали преступников к действию, считая, что у тех не хватит решимости осуще-

ствить задуманное; 

- последняя группа жертв провоцировала преступника своим неправомерным 

поведением ненасильственного характера, в частности кражей, обманом – 6,8%. 

3. Индифферентное поведение – 8%. Четыре случая иллюстрируют ситуа-

ции, когда жертва не детерминировала преступное поведение. Преступник со-

вершал убийство при разбое. 

Помимо этого, исследование судебной практики об убийствах в Примор-

ском крае показало, что около 90% преступлений совершались при обстоятель-

ствах, где жертва и/или преступник находились в состоянии алкогольного опья-

нения; преимущественно на территории преступника; злоумышленник и жертва 

чаще всего ранее были знакомы (имели статус знакомых, любовников, супру-

гов); убийству предшествовало главным образом агрессивное поведение 

жертвы; в качестве орудия убийства преступники избирали преимущественно 

нож, полотенце или иные подручные средства. 

Таким образом, виктимологический анализ региона показал, что роль жертвы 

в совершении преступления играет важную роль, поскольку по большей части 

именно ее поведение зачастую провоцирует преступное поведение. В связи с 

этим, при организации виктимологической профилактики разработчикам следует 

акцентировать свое внимание на изменение когнитивного искажения поведения 

жертвы, приводящего к аберрации восприятия, неточности суждений, нелогич-

ным интерпретациям или к иррациональности поведения в широком смысле 

слова, а также к невозможности здраво оценивать возможные последствия своего 
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поведения. Представляется целесообразным включения в комплекс мероприятий 

по предупреждению виктимизации следующих норм: избегание посещения незна-

комых квартир, домов, заброшенных строений, участков местностей; отказ от упо-

требления алкогольных напитков в компании незнакомых людей; владение и рас-

познавание невербальных сигналов; контролирование эмоций и ситуации. 


