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Необходимость эффективной профилактики преступности в 

Республики Казахстан связано с тем, что на данном этапе реализации 

правовой политики, все еще идет формирование непротиворечивой системы 

профилактики и борьбы с преступностью в Казахстане. В связи с чем 

специалистами продолжается изучение актуальных проблем профилактики 

преступности, возможных факторов, способствующих совершению 

преступлений. 

Безусловно, возможность совершения преступления зависит от многих 

факторов, которые могут быть установлены, впоследствии нейтрализованы. 

Одним из таких факторов является жертва преступления и ее поведение, а 

одним из основных направлений профилактики преступлений в настоящее 

время стало ее исследование виктимогенных факторов, сформировавшееся в 

виктимологическое направление. 

На страницах юридической литературы вопрос о понятии 

виктимологических факторов рассматривается как с уголовно-правовой, так 

и криминологической позиции. При этом используется значение термина 

«фактор» как одного из влияющих, определяющих, существенных 

обстоятельств в каком-либо процессе, явлении. Поэтому, при исследовании 

виктимологических (от лат. victima - жертва и logos - учение) факторов 

предполагается совокупность обстоятельств, порождающих жертву 

преступления [Ксеник А.А., 2017]. 

C криминологической точки зрения отмечается, что «личность 

потерпевшего должна быть исследована с точки зрения того, какие 

характерные личностные особенности обусловили линию ее поведения, 

mailto:Sholpan.Malikova@kaznu.kz


позволившую преступнику реализовать противоправное намерение», важно 

определить роль и место жертвы в индивидуальном механизме преступного 

поведения, установление причин и объема вклада потерпевшего в 

возникновение и развитие преступного события, для чего необходима не 

только общая информация о самой личности, но и о поведении жертвы перед 

преступлением [Есберген Алауханов, 2008г.]. 

В современной криминологической науке общепризнано, что 

поведение жертвы влияет на поведение и мотивацию преступника. 

Агрессивное поведение жертвы может спровоцировать преступление, а 

оптимальное поведение - позволит избежать серьёзных отрицательных и 

даже трагических последствий. Факторы и условия виктимизации населения 

проявляются как на массовом (политические, социально-экономические, 

культурно-информационные), так и на индивидуально-групповом уровне. 

Виктимизация является процессом становления человека жертвой 

преступления [Попова Е.Э., 2017]. Исследование различных научных школ 

показало, что термин «виктимизация», является расширением понятия 

виктимности, которое, в свою очередь, означает процесс или результат 

повышения уровня виктимности лица или общества.  

Реализация процесса виктимизации как динамического явления чаще 

всего оказывается обусловленной взаимодействием различных составных 

компонентов. В частности такими слагаемыми частями виктимизации 

выделяют преступника и жертву, виктимогенные факторы и условия. 

Виктимогенные факторы рассматриваются как совокупность 

обстоятельств в жизни людей и общества, которые детерминируют процесс 

превращения данной личности в жертву преступления либо тем или иным 

образом способствуют совершению преступления. Совершению 

преступления способствуют разнообразные явления объективного и 

субъективного характера, которые наращивают степень виктимности, 

существенно облегчают возможность возникновения конфликтов, нагнетают 

эскалацию виктимогенной ситуации. 

Особенности работы с потенциальными потрепевшими определяются с 

учетом виктимогенных факторов и должен включать несколько 

последовательных уровней.  

Первый уровень складывается из установленных сведений о 

непосредственных жертвах преступлений, выявленных в процессе 

расследования уголовных дел, или о латентных жертвах, раскрытых в 

результате виктимологических опросов, и причиненном им ущербе. 

Второй уровень включает данные о членах семьи жертвы, 

опосредованно пострадавших от преступлений, совершенных в отношении 

их близких. 

Третий уровень составляют другие социальные группы (трудовые 

коллективы, друзья, знакомые, соседи и другие), которым в результате, хотя 

и непрямого воздействия преступлением, также причиняется вред. 

Четвертый (социальный) уровень предполагает работу с негативными 



последствиями совершения преступления для целого региона или всего 

общества. 

Предупреждение преступности будет иметь эффект, если в полной 

мере будут раскрыты виктимогенные факторы, влияющие на совершение 

конкретных видов преступлений. Не существует общих для всех видов 

преступлений виктимогенных факторов. 

При исследовании причин и условий того или иного вида преступления 

выделяются виктимогенные факторы субъективного (внутреннего) и 

объективного (внешнего) характера, способствующие совершению 

преступлений в отношении потерпевшего. Это способствует разработке мер 

профилактики таких преступлений. 

Внутренние виктимогенные факторы – личностные и поведенческие 

характеристики потерпевших. Характеристики внешней среды  - это те 

объективные обстоятельства, которые складываются непосредственно перед 

преступлением или в момент его совершения. Они не связаны ни с 

виктимностью жертвы, ни с ее поведением. 

Наиболее тесно с личностью потерпевшего связаны внутренние 

виктимогенные факторы, которые представляют собой такие виды 

виктимности, которые как сами по себе детерминируют процесс его 

виктимизации, когда наличие у потенциального потерпевшего определенных 

свойств и качеств достаточно для его виктимизации независимо от его 

поведения и такие виды виктимности, которые способствуют виктимизации, 

будучи реализованными в поведении жертвы. 

При анализе виктимогенных факторов, влияющих на совершение 

преступлений установлено, что виктимогенная деформация личности 

различна в зависимости от вида виктимизации тех или иных видов 

преступлений.  

Различна степень несопротивляемости, восприимчивость жертвы к 

правонарушению с психической, физической или социальной точки зрения в 

момент исполнения преступного действия. При этом степень относительной 

способности оказаться в роли потерпевшего обусловлена совокупностью 

личностных качеств того или иного человека, в определенной жизненной 

ситуации отрицательно взаимодействующих с внешними факторами.  

Безусловно, виды виктимного поведения потерпевших от 

преступлений, являющиеся субъективными виктимогенными факторами, 

играют важную роль в виктимизации потерпевшего. Вместе с тем при 

изучении преступлений выясняется, что вероятность стать жертвой зависит 

не только от определенных личностных качеств, виктимно опасного или 

безупречного поведения человека, но и от времени, места и положения, в 

котором он оказался, от других условий, составляющих целую 

виктимогенную обстановку [Франк Л.В., с. 22]. Иными словами, в механизме 

виктимизации присутствуют также виктимогенные факторы, которые носят 

объективный характер. 

Объективные виктимогенные факторы, в основном связанные с 

характеристиками внешней среды, более разнообразны по своей структуре и 



не связаны ни с личностью потерпевшего, ни с его поведением. По сути, речь 

идет об обстоятельствах, существующих независимо от воли потерпевшего, 

имеющих, как правило, объективный, ситуативный характер, в которых 

жертва оказывается непосредственно перед собственной виктимизацией и 

которые облегчают или иным образом детерминируют процесс превращения 

данного лица в жертву преступления [Зорин Р.Г.]. 

Совокупность объективных жизненных обстоятельств, 

непосредственно предшествующих преступлению, которые являются единым 

объектом индивидуальной оценки взаимодействующих сторон и оказывают 

прямое и целостное влияние на возникновение, форму и динамику 

поведения, осуществляющееся через механизм мотивации, являются 

ситуациями, влияющими на совершение преступлений [В.Н. Кудрявцева, 

В.Е. Эминова, 2004г., с. 75] или уголовно-правовыми ситуациями. Изучение 

таких уголовно-правовых ситуаций как объективных факторов, влияющих на 

совершение преступлений, представляет собой интерес с целью 

совершенствования профилактических мероприятий, проводимых органами 

внутренних дел. 

В научной юридической литературе уголовно-правовая ситуация 

определяется как совокупность, сочетание обстоятельств и условий, 

создающих те или иные отношения, определяющие обстановку или 

положение [Антонян Ю.М., 1992г.]. 

Стуации, в которых совершается преступное посягательство, 

разнообразны. Как правило, выделяются типичные ситуации.  

В частности, в качестве объективных факторов, влияющих на 

совершение преступлений, выделяют такие типичные виды уголовно-

правовых ситуаций как, [Попова Е.Э., 2017г.].: 

- личностно-формирующая ситуация; 

- предкриминальная ситуация; 

- криминальная ситуация; 

- посткриминальная ситуация; 

- криминогенная ситуация; 

- криминологическая ситуация; 

Личностно-формирующей ситуацией является система сложившихся 

факторов, условий, оказывающих определенное влияние на преступника, на 

формирование его личности. Иначе говоря, речь идет о воздействии 

микросреды на личность преступника (к примеру, влияние родителей). 

Предкриминальной ситуацией признают обстоятельства, которые 

непосредственно предшествовали преступлению и оказывали воздействие на 

личностные качества преступника (например, терпел постоянные унижения, 

оскорбления со стороны жертвы). 

Криминальной ситуацией обозначают непосредственную обстановку 

преступного деяния (например, причинение вреда здоровью, побои). А 

посткриминальная ситуация понимается как совокупность обстоятельств, 

характеризующих поведение преступника и жертвы преступления после его 

совершения (например, различные способы заглаживания причинения вреда). 



Криминогенная ситуация включает совокупность личностно-

формирующей ситуации и предкриминальной ситуации (когда, например, 

человека не только постоянно унижают, но и избивают). Тогда как 

криминологической ситуацией считаются обстоятельства самого 

преступления и обстоятельства посткриминальной ситуации. 

Любая уголовно-правовая ситуация должна оцениваться с учетом 

позиции жертвы преступления, поведения жертвы преступления и его 

влияния на поведение преступника. 

Ситуация приобретает провоцирующий, способствующий, 

нейтральный или затрудняющий характер только в соотнесении со 

свойствами личностей взаимодействующих в ней субъектов. Объективные 

элементы ситуации (время, место, наличие или отсутствие социального 

контроля и т. д.), взаимодействуя с особенностями личностного поведения 

главных участников ситуации, определяют способ поведения, который в 

данный момент видится для них наилучшим способом обеспечения 

удовлетворения их потребностей.   

К наиболее распространенным ситуациям, объективным факторам, 

влияющим на совершение преступлений в сфере, на наш взгляд, является 

несовершенство законодательства, пробелы в законодательтстве, незаконные 

решения судов, бездействие сотрудников органов внутренних дел, коррупция 

в государственных структурах, незаконные сделки нотариусов и др. 

В большинстве практических случаев, как правило, на совершение 

преступления влияют такие внутренние субъективные виктимогенные 

факторы личности потерпевших как, одиночество, пожилой возраст, ведение 

асоциального образа жизни, злоупотребление алкоголем. Внешним же 

объективным фактором выступает преступное отношение к своим 

должностным полномочиям сотрудников полиции, равнодушие и 

бездействие близких родственников, соседей и др. 

Таким образом, совокупность объективных, субъективных 

виктимогенных факторов, личность жертвы и поведение жертв играют роль 

детерминанты преступления. 

Безусловно, исследования поведенческих особенностей, личности 

жертв преступлений позволяют раскрыть достаточно глубоко причины 

виктимогенных факторов, ситуаций, влияющих на совершение преступлений 

касательно физических лиц как жертв преступлений. Однако этого 

недостаточно для того чтобы определить общие закономерностей 

виктимности. 

Проблема в том, что исчерпывающей типологии жертв по каждому 

виду правонарушений нет. Более того, проблема классификации жертв 

преступлений не сводится исключительно к человеку. Хотя ученые, как 

правило говорят о виктимности заостряя внимание в этом вопросе только на 

человеке [Л.В. Франк, В.И. Полубинский, 1979, с. 33-37], тем не менее 

заслуживает внимания разработка классификаций жертв преступлений в 

части юридических лиц. Требует дополнительных разработок классификация 

жертв других формальных и неформальных социальных групп и коллективов 



для того чтобы выделить присущие им типичные признаки и особенности 

виктимогенных факторов. 

Особый интерес представляют собой некоторые нестандартные 

подходы к определению виктимогенных факторов, требующие 

дополнительных разработок. Так, некторыми авторами выдвигается и 

обосновывается научная концепция о виктимности предметов материального 

мира или конкретно, к примеру, компьютерной виктимности [Бессонов В.А., 

2000]. По мнению автора, обосновывающего данную концепцию, 

персональный компьютер с хранящейся в нем информацией сам по себе 

виктимен, в силу своих технических, потребительских свойств и проводит 

аналогию с человеком-жертвой. Компьютерные технологии непроизвольно 

вызывают к жизни в преступнике «чувство уязвимости любой защиты», в 

свою очередь у человека-жертвы всегда присутствует особое 

антропологическое свойство - криминальная уязвимость, а, следовательно, у 

компьютера, хранящего в себе массу ценной информации, присутствует 

также особое свойство - «компьютерная» уязвимость. Проводя аналогию 

автор утверждает, что «компьютерная» уязвимость подразумевает собой 

способность персонального компьютера в силу своих технических, 

потребительских свойств быть виктимным. 

В некоторых странах есть примеры признания виктимности 

планировки застройки города, создающий криминогенный ландшафт. Такие 

подходы, думается, заслуживают внимания и дополнительного изучения.  

Таким образом, анализ виктимогенных факторов, способствующих 

совершению преступных посягательств, позволяет понять структуру системы 

противодействия виктимизации различных категорий потерпевших, где 

основными объектами воздействия должны стать выявленные виды 

виктимности, процессы виктимизации и наиболее типичные ситуации, в 

которых человек становится жертвой преступления. 

На основе изучения виктимогенных факторов и особенностей работы с 

потенциальными потерпевшими разрабатываются меры виктимологической 

профилактики, направленные на блокирование выявленных виктимогенных 

факторов и необходимые меры и способы работы с потенциальными 

потерпевшими. 

Вместе с тем сегодня степень выявления виктимогенных факторов, 

степень профилактического воздействия на виктимность со стороны 

отечественных правоохранительных органов незначительна и уступает 

многим зарубежным странам по организации этой деятельности, охвату 

населения и полученным результатам. 

Безусловно, такое состояние дел обусловлено отсутствием единого 

отечественного законодательства, регулирующего основные направления 

виктимологической политики, способствующего практической разработке и 

применению мер профилактики виктимизации общественности, реальному 

определению виктимогенных факторов и оказанию помощи пострадавшим от 

преступлений. 

В развитых зарубежных странах еще в начале восемидясытых годов 



прошлого века получило начало развитие законодательства о защите прав 

жертв преступлений, предполагающей в том числе и выплату компенсаций 

со стороны государства [Аванесов Г. А., 2006г.]. 

Наиболее активно научные исследования виктимогенных факторов 

развивается в США, Германии, Канаде, Швейцарии, Японии, Италии. К 

примеру, некоторые университеты США проводят исследования различных 

показателей виктимогенных факторов и организуют виктимологические 

клиники. В Японии для проведения виктимологических исследований 

созданы комплексный юридический НИИ и НИИ полиции, в которых 

имеются специальные лаборатории психологии, воспитательной работы, где 

изучается личность и поведение потерпевших, формы взаимоотношения 

жертвы с правонарушителями, ущерб причиненный им преступлениями и его 

последствия, способы компенсации [Ксеник А. А., 2017г.]. 

В некоторых странах, предпринимаются реальные меры по устранению 

виктимогенных факторов. В частности, в Англии, в качестве виктимогенных 

факторов, способствующих совершению преступлений, затрудняющих 

задержание преступников рассматривают архитектурные особенности 

планирования застройки города. Так, в таком районе Лондона как 

Стоунбридж по ходатайству правоохранительных органов, по решению 

муниципалитета были снесены ряд домов и перепланирован Стоунбриджа из-

за того, что ахитектурные особенности создавали криминогенный ландшафт, 

а жителям Стоунбриджа министерством жилищного строительства было 

выделено по 1 тыс. фунтов стерлингов для оборудования каждой квартиры 

средствами защиты, в частности сигнализацией. 

Результаты исследования показывают, что поскольку виктимизация 

является составной, хотя и специфической частью процесса криминализации 

общества, только в совокупности виктимогенные факторы и факторы 

криминализации могут дать представление о картине преступности в 

обществе, которая на сегодняшний день требует существенной коррекции с 

учетом того, что статистика правоохранительных органов (применительно к 

учету потерпевших, выявлению виктимогенных факторов) является весьма 

несовершенной. Она не характеризует подлинную ситуацию и масштабы 

ущерба, причиненного населению и государству в целом.  

На сегодняшний день в отечественной криминологии почти не 

существуют системные и комплексные знания о выявлении виктимогенных 

факторов, о способах организации и проведения виктимологической 

профилактики различными службами органов внутренних дел, о выявлении 

виктимогенных факторов, способствующих совершению отдельных видов 

преступлений в наибольшей степени. 

Несомненно, создание такой системы знаний важно, но особо ценным 

является сбалансированное смещение приоритетов профилактического 

воздействия органов внутренних дел в более широкую плоскость, чем 

имеющееся сегодня направление профилактических усилий, т.е. не только на 

преступника, но и на личность потенциальной жертвы. 



В настоящее время самая важная задача состоит в психологической 

перестройке правосознания сотрудников правоохранительных структур. 

Следует важную роль отводить организации специальной подготовки к 

разнообразным отношением между потерпевшими и правоохранительными 

органами. Необходимо разрабатывать программы по переподготовке 

полицейских, ориентированной на виктимологическую профилактику, а 

также реализовывать их, понимая виктимогенные факторы, нужды жертв 

преступлений. Подобные программы уже давно действуют в США, 

Швейцарии и других странах [Бойков А.Д., Квашис В.Е., Вавилова Л.В., 

1996, с. 46-47]. 

Нужно создать полноценную информационную базу 

виктимологической профилактики, включающая систему учета и статистики 

жертв преступлений. Следует особо отметить, что неполнота и недостаточная 

достоверность информации о виктимологических факторах приводят к 

трудностям с определением направлений и конкретизацией задач 

профилактики насильственной преступности. 

Таким образом, сегодня существует необходимость в проведении 

целевых и более детальных виктимологических исследований, 

затрагивающие, прежде всего,  вопросы виктимогенных факторов и ситуаций 

(о личности потерпевшего, о его поведении, характере взаимоотношений с 

преступником и т.д.), способствующих совершению преступлений. 
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