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С целью всестороннего исследования механизма совершения 
конкретного преступления криминолог должен изучить не толь-
ко личность преступника, но и личность жертвы преступления. 
Это предопределяется тем, что поводом преступного посяга-
тельства и условием, которое облегчает его совершение, часто 
становится поведение потерпевшего.

Цель этой статьи – исследование виктимологических осо-
бенностей поведения лиц, которые стали жертвами убийств, а 
также тяжких или средней тяжести телесных повреждений, 
совершенных по неосторожности. 

Ж
ней тяжести телесных поврежде-
ний можно разделить на:

- жертвы преступлений в сфере 
профессиональной деятельности (в 
частности, при неосторожном об-

ращении с источниками повышен-
ной опасности);

- жертвы преступлений в быто-
вой сфере. 

Среднестатистическое количе-
ство жертв соответствующих пре-
ступлений за 2001-2012 годы при-
ведено в таблице 1.

При проведении сравнительного 
анализа жертв убийств и телесных 
повреждений, которые соверша-
ются по неосторожности, выясне-
но, что в 14,3% случаях жертвами 
убийств по неосторожности и в 
48,1% жертвами средних или тяже-
лых телесных повреждений явля-
ются женщины.

Вместе с тем, приблизитель-
но 90% женщин стали жертвами 
таких преступлений в результате 
семейно-бытовых конфликтов или 
конфликтов между знакомыми (со-
седи, коллеги по работе, друзья). 
Половые отличия психофизической 
направленности ставят женщину в 
условия, когда при нападении на 
нее со стороны мужчины она на-
ходится заведомо в неравном с ним 
положении. Это хорошо осозна-
ет преступник [1]. Таким образом 
профилактика семейно-бытовых 
конфликтов требует государствен-
ной поддержки.

С виктимологической точки 
зрения большое значение име-
ет возраст жертв неосторожных 
убийств и телесных повреждений, 
поскольку возраст человека свиде-
тельствует о его жизненном опыте, 
мировоззрении, социальных по-
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ертвы неосторожных 
убийств, тяжких или сред-

Таблица 1
Количество жертв неосторожных преступлений

Вид преступления
Количество жертв преступлений (в %)
В сфере профессиональной 

деятельности 
В сфере 
быта

Убивство по 
неосторожности

31,4 68,6

Неосторожное  тяжелое 
и средней тяжести 

телесное повреждение

14,3 85,7
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Причина этого заключается в 
том, что между уровнем образо-
ванности жертвы и уровнем вик-
тимности ее поведения существует 
зависимость: при низком уровне 
образования наблюдается неспо-
собность лица предусматривать по-
следствия своих действий, которые 
могут иметь провоцирующий ха-
рактер. Например, в сфере быта не-
осмотрительное, провоцирующее 
поведение жертвы способствует 
постепенному наростанию у пре-
ступника негативных переживаний, 
эмоциональной напряженности, ко-
торая в конечном итоге проявляется 
в насильственных действиях.

К виктимологически значимым 
обстоятельствам принадлежит так-
же низкий уровень культуры. Во-
первых, лица, которые ведут себя 
аморально, чаще всего вызывают 
негативную реакцию со стороны 
окружающих, что может привести 
к возникновению конфликта. Во-
вторых, низкий культурный уро-
вень нередко является причиной 
неумения оценить обстановку и 
возможные последствия своего по-
ведения [ 2].

Стойкие антисоциальные осо-
бенности потенциальной жертвы 
неосторожного преступления (си-
стематическое пьянство, мелкое 
хулиганство, драки, аморальные 
поступки в быту и т.п.) сопрово-
ждаются соответствующими деви-
ациями психики (низкий уровень 
самокритичности, притупление са-
моконтроля и др.). В критической 
ситуации они могут привести к со-
вершению неосторожных, а порою 
откровенно провокационных дей-
ствий, способных вызвать неадек-
ватную реакцию окружающих.

Результаты проведенного ис-
следования свидетельствуют, что в 
состоянии алкогольного опьянения 
находились 19,1 % жертв неосто-
рожных убийств и 11,5 % жертв 
тяжких или средней тяжести теле-

Таблица 2
Возрастная характеристика лиц, ставших жертвами убийств и тяж-
ких или средней тяжести телесных повреждения, совершенных по 

неосторожности

Вид 
преступления

Возрастные категории, в процентах
До 18 
лет 

18-29 
лет

30-39 
лет

40-49 
лет

50-59 
лет

60 и больше 
лет

Неосторожное 
тяжкое или 
средней тяжести 
телесное 
повреждение

8,2 16,4 23,5 21,9 12,5 17,5

Убийство по 
неосторожности

7,2 21,4 25,6 25,0 11,3 9,5

Следует обратить внимание на 
то, что жертвами неосторожного    
телесного повреждения после 60 
лет стали 17,5% лиц, а жертвами 
убийств по неосторожности - со-
ответственно 9,5%, что превышает 
соответствующие показатели воз-
растной группы 50-59 лет.

Это явление, очевидно, объясня-
ется тем, что сам по себе преклон-
ный возраст, связанный с ослабле-
нием физической силы и изменен-
ниями в психике, может выступать 
при определенных условиях обсто-

ятельством, которое способствует 
совершению неосторожных пре-
ступных действий относительно 
лица, усиливая провоцирующий 
эффект неправильного поведения 
людей преклонного возраста.

Неудивительно, что наивысший 
уровень виктимности наблюда-
ется у лиц с неполным средним и 
средним образованием. При этом, 
жертвами почти каждого второго 
убийства по неосторожности ста-
новятся лица с неполным средним 
образованием (см. таблицу 3).

зициях, а следовательно об уровне 
виктимности.

Проведенное автором иссле-
дование свидетельствует о повы-
шенной виктимности лиц наиболее 
активного возраста: большинство 
потерпевших от убийств и теле-
сных повреждений, совершенных 
по неосторожности, принадлежат к 

возрастной группе от 30 до 49 лет. 
Кроме того, интересной закономер-
ностью является то, что возрастные 
характеристики жертв этих престу-
плений и преступников, которые 
их совершили, почти совпадают; 
следовательно, эти две категории 
лиц находятся в одной возрастной 
группе (см. таблицу 2).

Таблица 3
Образовательный уровень жертв убийств и тяжких или средней 

тяжести  телесных повреждений, совершенных по неосторожности 
(в процентах)

Образование Неполное 
среднее

Среднее Высшее
(1-2 

уровень)

Высшее 
(3-4 

уровень)
Убийство по 
неосторожности

47,4 37,8 10,6 4,2

Неосторожное тяжкое или 
средней тяжести телесное 
повреждение

21,8 57,4 14,2 6,6
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сных повреждений, совершенных 
по неосторожности. Кроме того, 
9,5% жертв неосторожных убийств 
злоупотребляли наркотическими 
средствами.

Внешняя среда влияет на моти-
вацию индивидуального виктимно-
го поведения не непосредственно, а 
через "внутренние" факторы - пси-
хические особенности личности, ее 
взгляды и установки, потребности 
и ценностные ориентации (которые 
были сформированы под воздей-
ствием внешних условий).

В пределах криминогенной си-
туации поведение жертв неосто-
рожных убийств и  телесных по-
вреждений может быть оценено 
как:

а) правомерное, когда жертва не 
создает условий для совершения 
преступления; 

б) нейтральное, когда между 
действиями жертвы и преступни-
ком отсутствует прямая причинно 
следственная связь; 

в) неправомерное, когда дей-
ствия жертвы содержат признаки 
правонарушения.

Социальные особенности и по-
ведение жертвы преступления име-
ют не только криминологическое, 
но и уголовно-правовое значение, 
потому что учитываются при ква-
лификации преступлений и при на-
значении виновным наказания.

Жертве может быть причинен 
вред в результате ее неосмотри-
тельных действий, неправильной 
оценки ситуации, а из-за этого - и 
неадекватного, неправильного по-
ведения, в том числе по причине 
отсутствия надлежащей реакции 
на противоправные действия пре-
ступника.

Следовательно, можно утверж-
дать, что виктимность одного и 
того же лица оказывается разной 
при разных обстоятельствах. Сле-

дует согласиться с мнением В.И. 
Полубинского, который указывает 
на то, что виктимность - свойство 
динамическое, изменчивое, уро-
вень виктимности личности доста-
точно трудно определить до того, 
как она стала жертвой преступле-
ния [3; с. 109].

Поэтому, виктимность опреде-
ленного лица, повышенная способ-
ность стать жертвой преступления, 
определяется не только его особен-
ностями, но и  поведением во время 
развития криминогенной ситуации, 
специфическими отношениями с 
преступником, а также внешними 
обстоятельствами. На вероятность 
стать жертвой убийства или теле-
сного повреждения по неосторож-
ности влияют место, время совер-
шения преступления, состояние, в 
котором находится потенциальная 
жертва и т.п.

В заключение можно сказать, 
что практика борьбы с преступно-
стью со всей очевидностью свиде-
тельствует о криминологической 
значимости жертв преступлений, 
их личности и поведения. Это ка-
сается как умышленных престу-
плений, так и преступлений, со-
вершенных по неосторожности. 
Поэтому, изучение жертв престу-
плений имеет существенное значе-
ние для более активного включения 
в процесс предупреждения престу-
плений мероприятий виктимоло-
гической профилактики.  Указаное 
обусловлено, в первую очередь, 
приоритетной направленностью 
целей правоохранительной дея-
тельности на защиту личности, ее 
жизни, здоровья, прав и законных 
интересов. Поэтому при разработ-
ке мероприятий по профилактике 
важно учитывать также реализа-
цию виктимологических аспектов 
работы по предупреждению пре-
ступлений, которые совершаются 
по неосторожности.
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