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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В психолого-криминологических исследованиях основное внимание 

уделяется поведению преступника, а к взаимосвязи поведения широких не-

криминальных слоев населения и преступности проявляется незначитель-

ный интерес. Однако эта связь является решающей для понимания истин-

ных причин преступности и личности самого преступника. 

Целью данного исследования является изучение закономерностей и 

механизмов виктимного поведения. Полученные результаты будут способ-

ствовать правоохранительным органам более эффективно осуществлять 

перспективное прогнозирование преступности и проводить профилактиче-

ские мероприятия. 

В данной работе используются материалы исследований отечествен-

ных и российских ученых по вопросам классификации форм поведения 

жертвы, использования наиболее эффективных методик исследования ме-

ханизмов виктимизации. Основными методами исследования являются 

сравнительный, формально-логический, метод анализа и синтеза. 

В настоящее время не существует единой классификации форм пове-

дения жертвы. Наиболее перспективными представляются следующие клас-

сификации:  

 классификация В.С. Минской в зависимости от степени обществен-

ной опасности поведения жертв преступлений, а также ее классифи-

кация, основанная на поведении потерпевших непосредственно пе-

ред преступлением или в момент его совершения;

 классификация Д.В. Ривмана основана на характере и степени вы-

раженности личностных качеств человека, определяющих его инди-

видуальную виктимную обусловленность. Здесь определены такие

типы виктимного поведения, как универсальный, избирательный, ак-

туальный, случайный, профессиональный, ситуативный.

В.А. Туляков основывает классификацию на характеристике мотивации 

ведущей виктимной активности личности потенциальной жертвы. Он опре-

делил следующие типы: импульсивная жертва, жертва с утилитарно-

ситуативной активностью, установочная жертва, рациональная жертва, 

жертва с ретретистской активностью. 

В последнее время ведутся уточнения самого понятия «жертва». Одно 

из последних определений дал В.Е. Христенко: «Жертва – это человек, кото-

рый утратил значимые для него определенные ценности в результате воз-

действия на него другим человеком». 



Например, в местах лишения свободы у жертв-подростков наблюдают-

ся такие деформированные качества, как внушаемость, несамостоятель-

ность, конформность. Так, данные социологического исследования свиде-

тельствуют, что у 54,8 % несовершеннолетних пострадавших присутствует 

заниженная самооценка. 

Исследователи, сторонники позитивизма стремятся разработать коли-

чественную характеристику отклонений от нормы в результате взаимодей-

ствия индивидов, социальных групп и возникновения на этой основе «жерт-

вы». В начале ХХ века В. Вольтерра построил математическую модель 

«жертва – преступник». Решение этой модели показало, что уменьшение ко-

личества жертв, в частности, увеличивает агрессивность преступников. Со-

кращение же числа преступников приводит к тому, что поведение жертв ста-

новится более необдуманным, неосторожным, что, в свою очередь, вызыва-

ет появление новых преступников. Вместе с тем жертвой преступления яв-

ляется не только конкретный индивид, который непосредственно пострадал 

от преступления, но и его родные, близкие. 

Исследование виктимного поведения предполагает отграничение поня-

тий «агрессия» и «насилие», понимание их нетождественности. При этом 

изучение «насилия» предполагает разделение его на физическое и психиче-

ское воздействие. К способам психического насилия относят дискредитацию 

(неконструктивная критика, лишение права на собственное мнение), инфор-

мационную изоляцию, усиление тривиальных требований (установка множе-

ства мелких правил), монополизацию восприятия (принудительная фиксация 

внимания на агрессоре), принудительное использование аддиктивных ве-

ществ, применение «случайных индульгенций», контроль за удовлетворени-

ем витальных потребностей, демонстрацию «всемогущества» насильника и 

др. Последствия психического насилия могут выражаться в виде: социаль-

ной дезадаптации и дезориентации (круг социальных контактов предельно 

сужен); заниженной самооценки жертвы, интеллектуальных дисфункций 

(конформность, узость мышления, низкая пластичность психических процес-

сов, ухудшение памяти); эмоциональной дезадаптации (эмоциональное «вы-

горание», повышенная психо-эмоциональная истощаемость, состояние 

фрустрации). 

Всесторонний анализ виктимности обуславливает также изучение по-

нятий моббинга, обученной беспомощности, поведения жертв сексуальных 

преступлений, закономерностей поведения заложников. Исследования ме-

ханизмов процесса виктимизации осуществляются различными методами. 

Среди наиболее результативных выделяют следующие: 

 наблюдение: определение общей агрессивности пострадавшего и

наблюдение за жертвой в постпреступный период;



 метод анкетирования:

o личностный ориентационный опросник М. Басса;

o опросник самооценки эмоционального состояния А. Уэсмана и

Д. Рикса;

o тематический апперцепции тест (ТАТ);

o тест юмористических фраз (МГУ);

o опросник Стреляу;

o шкалы реактивной и личной тревожности (ШРЛТ);

o методика экспресс-диагностики адаптивности к экстремальным

условиям;

 метод эксперимента;

 проективные методы: методика Сонди, тест руки, тест Розенцвейга;

 метод моделирования;

 метод построения виктимологической карты.

Установление точной классификации форм виктимного поведения, от-

граничение понятий «агрессия» и «насилие», использование современных 

методик будет способствовать более эффективному исследованию меха-

низмов процесса виктимизации.  

Таким образом, для создания реальных возможностей для дальнейше-

го углубления исследований механизмов процесса виктимизации необходи-

мо установление точной классификации форм виктимного поведения, более 

четкое разограничение понятий «агрессия» и «насилие», использование со-

временных методик. 


