
 
 

254 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМА 
ВИКТИМИЗАЦИИ 

А.А.Сухарев 
Витебск, ВГУ имени П.М.Машерова 

Д.В. Ривман, В.С. Устинов считают, что виктимизация представляет некую матери-
ализацию субъективных (личностных), объективных (ситуативных), виктимных (викти-
могенных) потенций в качестве состоявшегося потерпевшего. 

В.И. Полубинский и А.Л. Ситковский подчёркивают, что виктимизация – это реа-
лизованная преступлением потенциальная виктимность. Позже В.И. Полубинский допол-
нил, что виктимизация – это совокупный результат виктимизирования, представляющего 
собой процесс превращения потенциальных жертв в силу их виктимности в реальные. 

Некоторые авторы под виктимизацией понимают социально-детерминированный, 
опосредованный личностью процесс, обусловленный также деструктивным взаимодей-
ствием личности с окружающей действительностью, в ходе которого происходит причи-
нение вреда и превращение лица в жертву преступления. 

О.О. Андронникова в своём диссертационном исследовании «Психологические 
факторы возникновения виктимного поведения подростков» называет виктимизацию как 
дезадаптацию, девиацию или деформацию личности. 

Ю.А. Клейберг и В.А. Туляков утверждают общность криминального и виктимного 
поведения и рассматривают виктимное поведение через категорию девиантного поведе-
ния. 

Процесс виктимизации индивида может происходить на одном из трёх уровней: 
− уровень реализации потенциальной виктимности в виктимном поведении; 
− уровень реализации виктимного поведения вне связи с потенциальной виктим-

ностью; 
− уровень виктимизации, сложившийся в силу жизненных обстоятельств и крими-

нального поведения преступника. 
Процесс виктимизации складывается из следующих компонентов: потенциальная 

виктимность, виктимное поведение, виктимогенные факторы, виктимогенная ситуация. 
Л.В. Франк подчёркивал, что виктимогенными факторами обозначают всю сово-

купность обстоятельств, порождающих жертву преступления, т. е. процесс виктимиза-
ции. В этой связи для объективного установления механизма виктимизации необходимо 
исследовать виктимогенные факторы или факторы виктимизации. 

Выделяют три группы факторов виктимизации: 
− виктимность потерпевшего; 
− виктимное поведение потерпевшего; 
− виктимогенные факторы. 
К первой группе факторов можно отнести: 
− патологические половозрастные особенности; 
− ролевая виктимность; 
− стрессовая виктимность; 
− виктимогенная деформация личности в результате неуспешной социализации; 
− наличие психических аномалий; 
− подверженность действию механизма социальной ингибиции; 
− дефекты психических познавательных процессов;  
− склонность к негативным психическим сосотояниям: депрессия, фрустрация, 

фобии, тревожность; 
− своеобразие репрезентативной системы; 
− низкая эмоционально-волевая устойчивость, повышенная нервно-психическая 

истощаемость; 
− склонность к избыточной мотивации; 
− состояния когнитивного диссонанса; 
− явления антиномической ассоциации; 
− явления эхолалии и речевой персеверации. 
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Следует иметь в виду, что в основе любого поведения будущей жертвы и будущего 
преступника, которые определяют виктимогенную обстановку, всегда лежат психологи-
ческие детерминанты. 

Под виктимогенной ситуацией понимают совокупность обстоятельств, создающих 
благоприятную возможность для реализации индивидуальной виктимности потерпевше-
го. Вместе с тем, детерминантой является не сама ситуация со своим объективным со-
держанием, а её образ, отражённый в сознании действующих субъектов, то есть её субъ-
ективное значение. Таким образом, любая виктимогенная ситуация, носящая нейтраль-
ный или провоцирующий характер, должна оцениваться только при условии соотнесения 
её со свойствами личностей, взаимодействующих в ней субъектов. 

В принципе, поведение можно называть виктимным, если оно даже не привело ли-
цо к состоянию жертвы (потерпевшего). Поведение было виктимным, но в силу каких-то 
объективных или субъективных обстоятельств преступление в отношении данного лица 
не состоялось. 

К факторам, детерминирующим виктимное поведение, относят особенности взаи-
модействия личностных качеств потерпевшего с внешними качествами ситуации. Отме-
чая значение ситуативных факторов, приоритет в то же время отдаётся личностному фак-
тору. Одна и та же ситуация объективно приводит к тому, чтобы один индивид стал по-
терпевшим, а другой – нет. Личность сама может формировать предпосылки тех ситуа-
ций, в которых она оказывается. В стрессовых, конфликтных ситуациях виктимная лич-
ность, как правило, демонстрирует независимое, жёсткое, провоцирующее поведение.  

Виктимное поведение потерпевшего неоднозначно, так как оно может быть связано 
с потенциальной виктимностью, а в другом случае может обуславливаться конкретными 
особенностями ситуации, воспринятой через личностную призму сиюминутных побуж-
дений.  

Многие авторы считают, что виктимное поведение представляет собой провоциру-
ющее, неосторожное, асоциальное поведение. В то же время нельзя всю совокупность 
виктимной активности рассматривать через призму девиантного поведения, кроме, так 
называемого «виновного» виктимного поведения. 

При исследовании различных видов виктимного поведения всегда учитывается со-
циальная направленность этого поведения. В этой связи виктимное поведение потерпев-
шего делят на социально одобряемое и социально неодобряемое.  

Предлагаем также выделять поведение социально адаптированное и социально дез-
адаптированное. 

К виктимогенным факторам следует отнести: 
− поведение третьих лиц; 
− неопределённость обстановки; 
− давление обстановки;  
− тёмное время суток;  
− плохие погодные условия;  
− отсутствие средств связи;  
− отсутствие тревожной сигнализации; 
− отсутствие средств видеонаблюдения; 
− пустынность местности; 
− плохая освещённость. 
Б. Холыст ввёл понятие функциональный механизм соотношения «жертва – винов-

ник преступления». Преступник и жертва взаимно определяют и взаимно обуславливают 
друг друга в процессе криминализация-виктимизация. В научных исследованиях исполь-
зуется понятие «вклад жертвы в криминализацию преступника». Виктимизация жертвы и 
криминализация преступника – это взаимодействующие процессы. Интенсивность вик-
тимизации и криминализации зависит от активности жертвы и преступника.  

Психологическим условием действия механизма виктимизации в обобщённом виде 
является взаимодействие преступника, жертвы и виктимогенных факторов. Одновремен-
но эти три составляющие образуют виктимогенную ситуацию. Характер взаимодействия 
субъектов виктимизации преступника и жертвы, их приоритет и значимость в механизме 
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виктимизации определяются их личностными свойствами, качествами, типами поведения 
и социальным статусом. 

Соотношение механизмов виктимизации и криминализации можно выразить в 
формуле: становление жертвы – это её виктимизация; становление преступника – это его 
криминализация. Механизмы виктимизации и криминализации действуют и существуют 
только тогда, когда они имеют свои составляющие компоненты и их определённый поря-
док взаимодействия. В этой связи словарь С.И. Ожегова даёт следующее определение 
термина «механизм» – система, устройство, определяющие порядок какого-нибудь вида 
деятельности.   

Потенциальными компонентами механизма виктимизации выступают: 
− потенциальная виктимность жертвы; 
− потенциальная антисоциальность преступника устойчивого типа; 
− потенциальная неосторожность и неосмотрительность случайного типа пре-

ступника; 
− виктимогенные факторы. 
Динамичными составляющими механизма виктимизации являются: 
− свойства и качества личности жертвы; 
− свойства и качества личности преступника; 
− индивидуальная виктимность; 
− виктимное поведение жертвы; 
− преступное поведение преступника; 
− предкриминальная (жизненная) ситуация; 
− виктимогенная ситуация. 
Взаимодействие механизмов виктимизации и криминализации образуют виктимо-

логическую ситуацию. 
Виктимологическая ситуация включает в себя: 
− виктимогенную ситуацию, которая включает в себя личностно-формирующую 

виктимную ситуацию и предкриминальную ситуацию; 
− криминально-виктимную ситуацию, то есть ситуацию непосредственно совер-

шения преступления; 
− посткриминальную виктимную ситуацию (поведение жертвы, если она жива, 

после преступления и её положение). 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

А.А.Сухарев 
Витебск, ВГУ имени П.М.Машерова 

Выделяют виктимность личностную, ситуативную и ролевую. Индивидуальная 
виктимность складывается из личностного и ситуативного компонентов. В то же время 
известно, что чем лучше личность просоциолизирована, тем в меньшей степени её пове-
дение обусловлено ситуативно. 

В личностной виктимности определены две основные группы признаков. В первой 
группе выделяют объективные биофизиологические (пол, возраст, психофизическое раз-
витие, психическое состояние), во второй субъективные социально-психологические при-
знаки (алкоголизация, наркотизация, агрессивность, эгоизм, завышенная самооценка и 
др.). 

Исследованиями учёных-психологов установлено, что все поведенческие акты ин-
дивида имеют личностную обусловленность, так В.М. Бехтерев определил принцип 
внутреннего опосредования внешних явлений. Эту точку зрения разделяет известный 
российский учёный в области юридической психологии М.И. Еникеев. Он, в частности, 
рассматривает механизм бидоминанты, с помощью которого сознание реализуется через 
внутриличностную коммуникацию путём общения индивида с самим собой. При этом 
явления действительности отражаются сознанием индивида интенционально-
пристрастно-избирательно в зависимости от их значимости в практике данного человека. 
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