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Түйіндеме. Мақала криминология аясында 
зерттелген виктимологияға арналған. Викти- 
мология қылмыс құрбанының мінез-құлқының 
ерекшеліктерін зерттейді.

Мақалада жәбірленуші теориясын құруға 
дейінгі тарихи фактілерге шолу жасалады. 
Мақалада Л. Франктың осы тақырып бойынша 
ұстанымы егжей-тегжейлі сипатталған, 
Франктың кеңестік криминология үшін ғана емес, 
жалпы ғылым үшін де сіңірген еңбегі оның сол 
кездегі виктимология мен қылмыс құрбаны туралы 
көзқарастарын жүйелеп, өзінің жаңа түсініктерін 
дамытып, криминология пәнін тұжырымдауында 
жатыр. оның элементтері қазір классикалық 
болып саналады және криминология бойынша 
барлық оқулықтарға кіреді.  

Автор “қорқыту”, “кибербуллинг”, 
“моббинг” ұғымдарын келтіріп, жәбірленушінің 
жәбірленуші деп аталатын қарсылыққа 
қабілетсіздігіне талдау жасады.

Автор виктимологияның тағы бір заманауи 
мәселесін қайта құрбан ету ретінде ашты. Бұл 
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қылмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны 
оған келтірілген зиянның салдарын жанама 
түрде сезінгенде болады.

Автор ресейлік виктимологияның теориялық 
тұжырымдамасының қисынды аяқталуы 
ретінде қылмыстық қол сұғушылықтың 
құрбаны ретінде тануды, жәбірленушінің 
отбасы мүшелерін, жәбірленуші жұмыс 
істейтін еңбек ұжымының мүшелерін, сондай-
ақ бүкіл қоғамды физикалық, моральдық және 
психикалық зиян келтірген адаммен бірге 
қарастыруды ұсынды. Бұл тәсіл мемлекет пен 
қоғамның мүдделеріне сәйкес келеді және кез-
келген қылмыс, оның ішінде бір адамға жасалған 
қылмыс бүкіл қоғамға бағытталған және бір 
уақытта бәріне физикалық, моральдық және 
психикалық зиян келтіреді деген көзқарасты 
бекітеді. 

Түйінді сөздер: виктимология, крминология, 
қорқыту, кибербуллинг, моббинг, жәбірленуші, 
қылмыс.
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Аннотация. Статья посвящена 
виктимологии, изучаемой в рамках криминологии. 
Виктимология изучает особенности поведения 
жертвы преступлений.

В статье дан обзор исторических фактов, 
предшествующих созданию теории жертвы. В 

статье подробно описывается позиция Л. Фран-
ка по данной теме, отмечается заслуга Франка 
не только для советской криминологии, но и для 
науки в целом заключается в том, что он систе-
матизировал имевшиеся в то время взгляды на 
виктимологию и на жертву преступления, раз-
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работал собственные новые понятия и сфор-
мулировал предмет криминологии, элементы 
которого сейчас считаются классическими и 
входят во все учебники по криминологии.  

Автором приведены понятия  “буллинг”, 
“кибербуллинг”, “моббинг”, дан анализ невоз-
можности жертвы к сопротивлению, которую 
называют виктимблеймингом.

Автором раскрыта еще одна современная 
проблема виктимологии как повторная вик-
тимизация. Это происходит, когда жертва 
преступного посягательства ощущает послед-
ствия причиненного ей ущерба опосредованно.

Автором предложено в качестве логично-
го завершения теоретической концепции рос-

сийской виктимологии рассмотреть признание 
жертвой преступного посягательства наряду 
непосредственно с тем, кому причинен физиче-
ский, моральный и психический вред, членов се-
мьи жертвы, членов трудового коллектива, где 
жертва работает, а также всего общества. 
Такой подход отвечает интересам государства 
и общества и закрепляет точку зрения, что лю-
бое преступление, в том числе совершенное про-
тив одного человека направлено против всего 
общества и причиняет физический, моральный 
и психический вред одновременно всем. 

Ключевые слова: виктимология, 
крминология, буллинг, кибербуллинг, моббинг, 
жертва, преступление.
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Abstract. The article is devoted to victimology, 
studied within the framework of criminology. Victi-
mology studies the characteristics of the behavior 
of a crime victim.

The article provides an overview of the histori-
cal facts preceding the creation of the victim theory. 
The article describes in detail L. Frank’s position 
on this topic, notes Frank’s merit not only for Soviet 
criminology, but also for science in general, is that 
he systematized the views on victimology and on the 
victim of crime at that time, developed his own new 
concepts and formulated the subject of criminology, 
the elements of which are now considered classical 
and They are included in all textbooks on criminol-
ogy.  

The author presents the concepts of “bullying”, 
“cyberbullying”, “mobbing”, and analyzes the vic-
tim’s inability to resist, which is called victimblam-
ing.

The author reveals another modern problem of 
victimology as repeated victimization. This happens 
when the victim of a criminal assault feels the con-
sequences of the damage caused to her indirectly.

The author suggests, as a logical conclusion to 
the theoretical concept of Russian victimology, to 
consider the recognition of a victim of criminal as-
sault, along with those who suffered physical, mor-
al and mental harm, family members of the victim, 
members of the labor collective where the victim 
works, as well as the whole society. This approach 
meets the interests of the state and society and re-
inforces the point of view that any crime, includ-
ing those committed against one person, is directed 
against the whole society and causes physical, mor-
al and mental harm to everyone at the same time. 

Keywords: victimology, criminology, bullying, 
cyberbullying, mobbing, victim, crime.
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Виктимология  относительно молодое науч-
ное направление, до отдельной отрасли знаний, 
что называется не дотягивает, которое изучается 
в рамках криминологии. Оно входит в предмет 
криминологии, во всяком случае, на мой взгляд. 
Виктимология - лат. victima – жертва и греч. 
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Λоγος – учение. Виктимология изучает особен-
ности поведения жертвы преступлений. Это тем 
более актуально, если иметь в виду, что в пода-
вляющем большинстве случаев жертвами на-
сильственных преступлений становятся люди, 
которые близко знакомы с преступниками, чаще 
всего живут вместе с ними, или имеют/имели 
тесные взаимоотношения с преступником на 
протяжении длительного периода времени. При-
мечательно, что первые исследования в области 
виктимологии были сделаны в Германии. Стра-
на, которая была инициатором развязывания 
мировых война и оба раза становилась одной из 
главных жертв этих войн в лице своего предста-
вителя дала повод задуматься о роли жертвы в 
агрессивном поведении. Одним из тех, кто стал 
системно размышлять, что собой представляет 
жертва и какоков ее место в совершенном пре-
ступлении был Ганс фон Гентинг. 

Ганс фон Гентин (9 июня 1887 года Берлин 
– 6 июля 1974 года Бад-Тельц). 

В 1906 году Ганс фон Гентинг был призван 
в армию. В 1914 году началась Первая Мировая 
война, и он был отправлен на фронт. Ганс фон 
Гентинг воевал на Балканах, а затем в Палести-
не. За время войны политические пристрастия 
Ганса фон Гентинга приобрели ярко выражен-
ную левую окраску. В 1919 году он выступил 
решительным сторонником Советской Бавар-
ской республики и открыто признавался в своих 
симпатиях к большевикам в Советской России. 
Впрочем, непосредственным участником драма-
тических событий по разгрому Баварской Совет-
ской Республики он не был, в противном случае 
он вряд ли бы избежал суровых репрессий, ко-
торые последовали после падения республики, 
когда ее руководители были казнены, а другие 
активисты отправлены в тюрьму. 

В 1920-х годах Ганс фон фон Гентинг актив-
но сотрудничал с известным германским врачом, 
которого можно смело назвать родоначальником 
германской криминальной психиатрии Густавом 
Ашаффенбургом. В 1903 году Ашаффенбург 
опубликовал исследование о причинах преступ-
ности под названием «Преступность и борьба 
с ней», в котором он обсуждал индивидуаль-
но-наследственные и социально-экологические 
факторы, оказывающие влияние на преступное 
поведение человека. Ашаффенбург отверг идею 
Чезаре Ломброзо о «прирожденном преступни-
ке». 

Особенностью исследования Ашаффен-
бурга стало использование методов из различ-
ных научных областей, в том числе из судебной 
медицины, психологии,  статистики и социо-
логии. Ашаффенбург разделил причины пре-
ступности на социальные и индивидуальные. 
Социальные причины преступности связаны с 
сезонными колебаниями, расами, религией, за-
нятием определенной профессией, региональ-
ными различиями, употреблением психоактив-
ных веществ, проституцией, азартными играми, 
суевериями, а также с экономическими и соци-
альными условиями. Индивидуальные причины 
обусловлены плохим воспитанием, образовани-
ем, они зависят от пола, возраста и семейного 
положения преступника.

В 1933 году к власти в Германии пришли 
нацисты. Прокоммунистические левые взгляды 
Ганса фон Гентинга стали угрожать его личной 
безопасности. Не дожидаясь когда его аресту-
ют Ганс фон Гентинг в 1935 году эмигрировал 
в США, где устроился в качестве профессора 
в Школе права Йельского университета. В на-
чале 1940-х годов Гентинг начинает предметно 
изучать вопросы, связанные с жертвой престу-
пления. В 1941 году он публикует статью «За-
мечания по интеракции между преступником 
и жертвой». В статье Гентинг впервые говорит, 
что жepтва преступления не должна рассма-
триваться как пассивный объект, поскольку в 
процессе криминализации зачастую провоциру-
ющее поведение жертвы является точкой невоз-
врата для решения преступника о совершении 
преступления. 

В мае 1944 года еще до полного разгрома 
германских нацистов у Ганса фон Гентига ста-
ли возникать проблемы с работой. Из-за своих 
большевистских коммунистических взглядов он 
оказался под контролем ФБР. В 1948 году Гентиг 
издает главный труд своей жизни «Преступник 
и его жертва. Исследование по социобиологии 
преступности». Начиная с этого времени викти-
мология получает теоретическое обоснование.

Этому также способствовало то, что в 1947 
году на проходившей в Бухаресте конференции 
психиатров другой известный ученый Бенджа-
мин Мендельсон прочитал доклад, который на-
зывался: «Новые перспективы биопсихологии и 
социологии: виктимология». Из-за названия до-
клада, в котором впервые был употреблен тер-
мин «виктимология» часто создателем нового 
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научного направления называют Мендельсона, а 
не Гентинга. Рискну с этим категорически не со-
гласиться. Гентин не только первым установил и 
доказал прямую связь преступника и его жерт-
вы, но и разработал понятия, которые легли в 
основу предмета нового научного направления. 
Таких основных понятий было пять: 1) посяга-
тель/преступник; 2) жертва; 3) потенциальная 
жертва; 4) взаимосвязь преступника и его жерт-
вы; 5) типичные ситуации, приводящие к пре-
ступлению, связанные с личностью преступни-
ка и его жертвы. 

Гентинг первым изучил различные типы 
жертв, обладающих особой притягательностью 
для преступников, он их классифицировал на 
так называемых: а) бесполезных для общества 
и наименее защищенных от преступных по-
сягательств людей, куда он включил стариков, 
женщин, эмигрантов, представителей нацио-
нальных меньшинств, алкоголиков, безработ-
ных, детей; б) «обезоруженных», куда он вклю-
чил людей с нечистой совестью, совершивших 
например преступления и потому не имеющих 
возможности сопротивляться вымогательству и 
шантажу; в) «защищенных», куда он включил 
богатых людей, которые способные обеспечить 
собственную безопасность; г) «мнимые» жерт-
вы, куда он включил людей с отягощенной на-
следственностью, которые в одинаковой степе-
ни склонны стать как преступниками, так и их 
жертвами.

Помимо прочего виктимологическая теория 
возможно неожиданно для самого Гентинга ока-
залась практически востребованной. Благодаря 
идеям Гентинга удалось разработать новые под-
ходы в расследовании убийств, когда преступ-
ника не смогли поймать сразу. На основании 
изучения круга знакомых жертвы преступления 
удавалось установить с кем жертва преступле-
ния чаще всего общалась, с кем из знакомых 
у жертвы преступления были напряженные и 
даже конфликтные отношения. Часто таким об-
разом раскрывалась убийства, которые заведомо 
казались не раскрываемыми. 

Исследования Ганса фон Гентинга привели 
к появлению так называемой обратной психоло-
гии, когда в процессе изучения личности жертвы 
убийства удается понять причину совершения 
преступления и понять кто его совершил. Поэ-
тому иногда виктимологию называют «обратной 
криминологией».

В результате травли со стороны властей 
США, начавшейся эпохи Маккартизма, когда го-
нениям подвергались все, кто высказывал ком-
мунистические и даже просто левые взгляды, 
Ганс фон Гентин в 1951 году вынужден был вер-
нуться в Германию.  При этом по непонятным 
причинам он приехал не в просоветскую соци-
алистическую ГДР, что учитывая его мировоз-
зрение было бы логичным, а в западную капита-
листическую ФРГ, где устроился в Университет 
Бонна и преподавал там до 1955 года, пока не 
вышел в отставку. В 1955 году он переехал в не-
большой курортный городок Бад-Тёльц в Бава-
рии. 

Находясь на пенсии, Гентинг продолжал ак-
тивно трудиться и в 1956 году опубликовал мно-
готомный труд «Преступление», который можно 
назвать итогом его жизни. Последний том сочи-
нения называется «Жертва как элемент окружа-
ющего мира». В этом томе собраны не только 
идеи Гентинга, но все, что было на тот период 
времени написано и сказано о жертве престу-
пления другими учеными. 

В 1964 году за выдающиеся заслуги в кри-
минологии от Немецкого криминологического 
общества Гансу фон Гентингу была вручена Зо-
лотая медаль Чезаре Беккария. 

6 июля 1974 года Ганс фон Гентин скончал-
ся.

Некоторые работы Ганса фон Гентинга. 
Преступление. Берлин, Шпрингер, 1961.
Уголовное право и его жертвы. Издатель-

ство Йельского университета, 1948. 
Наказанияе, его происхождение и цель. Лон-

дон, Эдинбург, 1937. 
В Советском Союзе удивительно долго про-

блеме виктимологии не уделялось  серьезного 
внимания. Полагаю, что причина этого кроется в 
не готовности на уровне идеологии принять кон-
цепцию о том, что жертва преступления может 
быть виновна в совершенном в отношении нее 
преступлении. Причины преступности рассма-
тривались на более глобальном уровне и подоб-
ный подход не укладывался в общее понимание 
сути преступного поведения человека в совет-
ском обществе и государстве.

Первым кто приоткрыл завесу молчания о 
виктимологии был Лев Вульфович Франк.

Лев Вульфович Франк (1920—1978).
В 1966 году Франк опубликовал статью «Об 

изучении личности и поведения потерпевшего. 
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Нужна ли советская виктимология?» Символич-
но, что Франк в то время жил и работал в Таджи-
кистане, возможно поэтому ему было позволено 
заниматься такой острой и не однозначной для 
советской криминологии темой. Лев Вульфович 
Франк был ветераном Великой Отечественной 
войны, ушел на фронт в 1942 году, в 1943 году 
был награжден медалью «За боевые заслуги». 
Франк разработал ряд виктимологических тер-
минов, понятий и ввел их в научный оборот. 
Он опубликовал монографии «Виктимология 
и виктимность» (1972 год) и «Потерпевшие от 
преступления и проблемы советской виктимоло-
гии» (1977 год). 

Более двадцати лет Франк посвятил викти-
мологии. На 20 июня 1978 года была назначена 
защита его докторской диссертации в Москве. 6 
июня 1978 года, когда уже был куплен билет на 
самолет в Москву, Лев Вульфович Франк скон-
чался от разрыва аорты.   

Заслуга Франка не только для советской 
криминологии, но и для науки в целом заклю-
чается в том, что он систематизировал имевши-
еся в то время взгляды на виктимологию и на 
жертву преступления, разработал собственные 
новые понятия и сформулировал предмет кри-
минологии, элементы которого сейчас считают-
ся классическими и входят во все учебники по 
криминологии.  

Франк ввел понятие виктимности как  пред-
расположенности человека при определенных 
условиях стать жертвой преступления. Виктим-
ность является свойством определенной лич-
ности, ее социального статуса и ситуации, при 
которой облегчается совершение преступления. 
Поэтому виктимность Франк делил на: а) лич-
ностную; б) ролевую; в) ситуативную. 

Он дал определение виктимизации как про-
цессу становления жертвой преступлений. Он 
разработал теоретические основы мер преду-
преждения как не стать жертвой преступления. 
С этой целью он придумал и обосновал необхо-
димость виктимологизации, т.е. периодического 
мониторинга скрытых латентных жертв престу-
плений. 

С одной стороны Лев Вульфович Франк 
определил коэффициент виктимности обычного 
человека, который должен при правильном зако-
нопослушном поведении стремится к нулю, а с 
другой стороны назвал  профессии, представи-
тели которых имеют повышенный коэффициент 

виктимности. К таким профессиям он относил в 
том числе работу милиционеров и других пред-
ставителей правоохранительных органов, рабо-
ту инкассаторов, пожарных, военных. 

Франк, развивая теорию ролевых игр, об-
ратил внимание на то, что в момент соверше-
ния преступления, особенно связанного с фи-
зическим насилием, преступником становится 
бывшая жертва, которая либо терпела насилие 
(в том числе психологическое) на протяжении 
нескольких месяцев, либо не сумела соотнести 
размеры защиты собственной жизни в момент 
нападения не нее. Отсюда из-за не понимания 
значения теории наложения ролей постоянные 
проблемы с разграничением  применения статьи 
37 уголовного кодекса Российской Федерации 
(Необходимая оборона) и статьи 108 (Убийство 
при превышении пределов необходимой оборо-
ны). 

После Льва Вульфовича Франка было и 
есть достаточное число отечественных ученых, 
кто занимается виктимологией. Назову лишь 
две фамилии, это Давид Вениаминович Ривман 
и трагически ушедший из жизни в 2023 году Ви-
талий Ефимович Квашис.  

Давид Вениаминович Ривман (1929—2007). 
Работы: «Виктимологические факторы и про-
филактика преступлений» (1975), Криминаль-
ная виктимология» (2002). 

Виталий Ефимович Квашис (1938-2023). 
Работа: «Основы виктимологии» (1999).

Советское и российское законодательство, 
разрабатывая легитимные понятия потерпев-
шего и его правовой статус (права и обязанно-
сти, которые очевидно достаточно широки) в 
наименьшей степени учитывало теоретические 
конструкции жертвы противоправного посяга-
тельства, имеющиеся в виктимологии.  Счита-
ется, что российская виктимология занимается 
потерпевшими от преступлений как носителями 
индивидуальной или групповой способности 
стать жертвами преступного деяния. 

Западная виктимология изучает не только 
отношения между жертвами и преступниками, 
но взаимодействие жертв с полицией, судом, 
связь жертв с другими социальными группами 
людей и социальными институтами, включая 
средства массовой информации, сообщество 
предпринимателей и социальные общественные 
движения. В последнем случае феминистские 
движения, например, Мe too, начали массово 

Криминология



91№1 2023                   Вестник Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева

разоблачать совершенные в отношении женщин 
сексуальные насильственные действия, причем 
как бывшие (но произошедшие много десятиле-
тий назад), так и мнимые.  Президент Всемир-
ного виктимологического общества почетный 
профессор Университета Твенте в Королевстве 
Нидерландов Ян ван Дейк заявил, что выводы о 
том, что женщины и дети, являясь жертвами на-
силия, сами это насилие провоцируют, являются 
патриархальными.

Между тем, пока ширилось феминистское 
движение в мире появилось большое число 
новых видов жертв противоправных посяга-
тельств, причем значительная их часть является 
несовершеннолетними людьми. 

Буллинг. Представляет собой систематиче-
ские организованное агрессивное преследова-
ние и нападки со стороны как правило членов 
определенной группы в отношении одного чело-
века, например группа одноклассников травит и 
издевается над своим одноклассником. Агрес-
сивная группа старается, чтобы у жертвы не 
было возможности сопротивляться травле. 

Кибербуллинг или травля (троллинг) в ин-
тернете. Травля осуществляется в информа-
ционном пространстве посредством рассылки 
унижающей /или оскорбляющей информации 
как правило с использованием обсценной лекси-
ки через электронную почту, через программы 
мгновенного обмена сообщениями, в том числе 
в социальных сетях, на форумах, на видеопорта-
лах, и/или с использованием надоедливых звон-
ков. 

Моббинг. Представляет собой разновид-
ность буллинга, но чаще всего травля жертвы 
происходит на рабочем месте, когда агрессивная 
группа распространяет в отношении одного че-
ловека унижающие его достоинство сплетни как 
правило с целью выжить его из рабочего коллек-
тива.

Часто во всех описанных выше случаях 
жертва остается одна без возможности сопро-
тивляться и в том числе обратиться к правоох-
ранительные органы, поскольку: а) физического 
насилия в отношении нее не совершается; б) 
злоумышленники действуют анонимно и уста-
новить их личности сложно; в) обращение за по-
мощью расценивается как слабость и повод для 
усиления нападок. 

В виктимологии невозможность жертвы к 
сопротивлению называют виктимблеймингом. 

(Виктимблейминг – от лат. victim – жертва и 
англ. blaming – обвиняющий). Это происходит 
тогда, когда жертве вменяется полная или ча-
стичная вина за происходящее, в том числе за 
совершенное в отношении нее противоправное 
действие или произошедшее с ней несчастье, 
даже в тех случаях, когда это случилось вопреки 
ее воли и ее действиям. В социальной психоло-
гии принятие жертвы на себя такой вины назы-
вается «верой в справедливый мир». 

Теория веры в справедливый мир была 
предложена Мелвином Лернером в 1966 году. 
Ученый, проведя несколько социальных экспе-
риментов сделал вывод, что, когда люди могут 
эффективно компенсировать страдания жертвы, 
они делают это, но когда для них очевидно, что 
жертва продолжит страдать, они ей приписыва-
ют отрицательные черты. При этом и в том и в 
другом случае, люди поступают так, потому что 
искренне считают, что мир, в котором они живут, 
является справедливым, и люди в нём получают 
то, что заслуживают, т.е. жертвы заслуживают 
того, что с ними произошло.  

Еще одной современной проблемой викти-
мологии является повторная виктимизация. Это 
происходит, когда жертва преступного посяга-
тельства ощущает последствия причиненного 
ей ущерба опосредованно. Например, соседи 
избегают жертву, медицинские работники, где 
лечилась жертва, распространяют о ней конфи-
денциальную информацию, сотрудники право-
охранительных органов ставят произошедшее 
с жертвой ей в вину. В психологии повторную 
виктимизацию называют ретравматизацией или 
психологической травмой. Психологические 
травмы по своим последствиям могут привести 
к психосоматическим заболеваниям, неврозам 
и реактивным состояниям. Без оказания необ-
ходимой помощи развитие заболеваний может 
привести к трагической развязке. 

В Конституции Российской Федерации в 
статье 52 закреплено: «Права потерпевших от 
преступлений и злоупотреблений властью ох-
раняются законом. Государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и компенса-
цию причиненного ущерба». 

Примечательно, что во «Всеобщей декла-
рации прав человека», принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года о потер-
певших и жертвах ни говорится ни слова. Есть 
общие слова о том, что каждый человек имеет 
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права на личную неприкосновенность. А если 
это право нарушено? (Российская газета, N 67, 
05.04.1995.). 

Значительно меньше внимания, чем Всеоб-
щей декларации прав человека и гражданина, 
уделяется Конвенции ООН о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него (за-
ключена 9 декабря 1948 года), хотя ее значение 
особенно после разрушительной Второй Миро-
вой войны для человечества несомненно долж-
но иметь больший правовой вес (Ведомости ВС 
СССР. 22 июня 1954 г. N 12. Ст. 244). 

Примечательно, что в Конвенции о гено-
циде тоже нет ни слова о жертве этого, а также 
любого другого преступления. Это не случайно. 
Для зарубежного, прежде всего западного, нор-
мативного правового творчества, особенно для 
англо-саксонской системы права характерно 
безразличие со стороны законодателя к судьбе 
потерпевшего от противоправного посягатель-
ства. Считается, что это его личные проблемы, 
которые он должен сам решать за счет имею-
щихся частных ресурсов страховых компаний. 

В советской российской системе права за-
щите прав потерпевших от преступлений уделя-
ется много внимания. Естественным завершени-
ем этого нормативного закрепления интересов 
прав потерпевших стало принятие Федеральный 
закон от 20 августа 2004 года N 119-ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства» 
(Собрание законодательства РФ, 23.08.2004, N 
34, ст. 3534).

Справедливости ради следует признать, что 
закон о защите потерпевших во многом повторя-
ет известную Федеральную программу защиты 
свидетелей, действующую уже несколько деся-
тилетий в США (The United States Federal Wit-
ness Protection Program – сокращенно WPP). Эта 
программа стала результатом принятия Закона о 
борьбе с организованной преступностью 1970 
года, подписанного президентом США Ричар-
дом Никсоном и Закона о комплексной борьбе с 
преступностью 1984 года, подписанного прези-
дентом США Рональдом Рейганом. 

Принципиальное отличие российского зако-
на заключается в том, что он направлен на защи-

ту интересов, восстановление прав и компенса-
цию ущерба потерпевшего от преступления, в то 
время как программа США обеспечивает только 
дачу показаний свидетелями и потерпевшими 
в суде. Ни о каком восстановлении прав жертв 
преступлений речи нет.  

Между тем логичным завершением теоре-
тической концепции российской виктимологии 
стало признание жертвой преступного посяга-
тельства наряду непосредственно с тем, кому 
причинен физический, моральный и психиче-
ский вред, членов семьи жертвы, членов трудо-
вого коллектива, где жертва работает, а также 
всего общества. Такой подход отвечает интере-
сам государства и общества и закрепляет точку 
зрения, что любое преступление, в том числе со-
вершенное против одного человека направлено 
против всего общества и причиняет физический, 
моральный и психический вред одновременно 
всем. 

Должен признать, что эта позиция разделя-
ется далеко не всеми.
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