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әлеуметтік саясатты жүзеге асыру тетігі анықталды. Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 27-бабында неке мен отбасы, ана мен әке және бала мемлекеттің 

қолдауында болатындығы бекітілген. Конституциялық құқық нормалары адам және азамат 

құқықтары мен бостандықтары саласында балалар мен үлкендердің тең жағдайын бекіткен [8]. 

(Қазақстан Республикасының Конституциясы ІІ бөлім). 

Бала құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету мәселесі дүниежүзілік қауымдастықтың 

басты мәселесі болып отыр. Бала құқықтарын қорғауды қамтамасыз етуде халықаралық 

қатынастарды реттеу және мемлекеттердің өзара халықаралық қатынас процесінде пайда 

болатын барлық мәселелер мен сұрақтарды шешу үшін мемлекеттер құратын, халықаралық 

құқықтық қағидалар мен нормалардың біртұтас жүйесі болып табылатын халықаралық және 

құқық ерекше рөлге ие. Бала құқықтарын қорғау мәселесі бойынша аса қолайлы және қалаулы 

нәтижелерге тек халықаралық-құқықтық реттеу жолымен ғана жетуге болады [9,22 б.]. 
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Преступность — нежелательный, но закономерный продукт общества, своеобразная 

патология, которую нельзя полностью исключить, но в известной степени можно и нужно 

контролировать. Это в полной мере относится и к виктимности, рост которой напрямую связан 

с разрушением социального контроля за преступностью.  
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Преступник — главное действующее лицо преступления, но часто не единственное. В 

механизмах конкретных преступлений криминологически значимо проявляются не только 

преступники — причинители вреда, но и их жертвы. Следовательно, и оценивать преступность 

необходимо не только с криминологических, но и с виктимологических позиций.  

Виктимология закономерно возникла как научно-прикладное направление в рамках 

криминологии, так как потребовалась научная теория, позволяющая исследовать жертв 

преступлений и объяснить, в силу каких причин те или иные лица и социальные группы 

становятся жертвами чаще, чем иные, оказывающиеся в аналогичных ситуациях, а также меры 

можно предпринять, чтобы сократить и предупредить потенциальных жертв преступлений. [1] 

Термин «виктимность» ввел в научный оборот Л.В. Франк, который определял её как 

«реализованную преступным актом предрасположенность, вернее, способность стать при 

определенных обстоятельствах жертвой преступления или, другими словами, неспособность 

избежать опасности там, где она объективно была предотвратима». Согласно данному 

определению, индивидуальная виктимность — это не только реализованная, но и 

потенциальная способность «тех или иных лиц стать потерпевшими или, иными словами, 

неспособность избежать преступного посягательства там, где объективно это было 

возможно». [2] 

Виктимность – свойство личности, группы, общества становиться жертвой преступления 

в определенных конкретно исторических условиях. На виктимизацию личности влияют 

несколько показателей – расстройства эмоциональной и аксиологической сфер, нарушение 

норм безопасного поведения, типичные и нетипичные виктимные расстройства. Помимо 

виктимности личностной выделяются также групповая, видовая и массовая виктимность. 

Если индивидуальная виктимность – это свойство, присущее отдельной личности, 

то групповая виктимность заключается в общей для определенных категорий или групп 

людей, обладающих сходными биофизическими, психологическими, социальными, 

демографическими и другими качествами, способности или предрасположенности 

становиться жертвами преступлений. Так, например, повышенной способностью становиться 

жертвами преступлений обладают лица, которые в силу своего служебного положения 

обязаны вмешиваться в опасные ситуации или располагают большими денежными суммами 

или материальными ценностями (работники милиции, кассиры, инкассаторы, сторожа и т. д.). 

Национальная или расовая принадлежность также может выступать критерием «объединения» 

людей, обладающих повышенной виктимностью.  

Видовая виктимность, в отличие от групповой, выражается в относительной 

«предрасположенности» отдельных людей становиться жертвами определенных видов 

преступлений. Критерии формирования таких «групп риска» также весьма разнообразны. По 

половому признаку, например, женщины более подвержены риску совершения в отношении 

них преступлений сексуального характера (изнасилование).  

Массовая виктимность, по определению В.П. Коновалова — это «социально-

психологический феномен, который проявляется в форме наличия в общем контингенте жертв 

преступлений относительно устойчивой доли субъектов виктимизации, ставших жертвами 

преступных действий в силу исполняемой ими социальной роли или в результате 

«содействия» собственной виктимизации». По мнению В.И. Полубинского, массовая 

виктимность – «это объективно существующая реальная возможность для определенной 

части людей в силу их субъективных качеств нести физический, моральный и материальный 

ущерб от преступлений». Массовая виктимность представляет собой социальное явление, 

закономерное, как и преступность, и находящееся в прямой зависимости от преступности. Чем 

выше уровень преступности в обществе, тем выше показатели массовой виктимности и тем 

выше, соответственно, вероятности реализации «индивидуальных виктимностей», и наоборот, 

в обществе, где ликвидирована преступность или сведена к минимуму, массовая виктимность 

не существует либо «понижена». Из этого следует, что массовая виктимность производна от 
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преступности, то есть причиной массовой виктимности является преступность. Иными слова-

ми, виктимность и преступность – два взаимосвязанных и взаимообусловленных социальных 

явления, каждое из которых существует благодаря существованию другого. [3] 

Жертва преступления своим правокационным поведением создает условия для 

реализации криминальной ситуации. Поэтому преступления причиняют физический, 

социальный и моральный ущерб гражданам, что способствует к превращению их в жертв 

преступления.  

Выделяют две точки зрения виктимологии жертвы преступления. Л.В. Франк определяет 

жертву преступления: «как отдельное лицо, так и общность людей в любой форме их 

интеграции» [4]. К второй точке зрения можно отнести Д.В. Ривмана, который полагает: «что 

«жертва преступления» в виктимологическом плане – это физическое лицо, человек, 

которому непосредственно преступлением причинен физический, моральный, материальный 

вред.». [5] Независимо тех или иных форм интеграции к жертвам, они имеют индивидуальный 

подход. Вот как объясняется: «Группа, множество физических лиц, взаимодействуя, вероятно, 

создают в ходе коллективного для них процесса виктимизации новое для них качество 

поведения, но в любом случае для каждого индивида его «товарищи по несчастью» есть 

элементы виктимологической ситуации. С этой точки зрения жертва преступления – всегда 

«одинокая» жертва». [6] 

На основании уже имеющихся классификаций потерпевших можно сформировать типы 

жертв. Данная классификация базируется на социально-демографическом это есть пол, 

возраст, семейное положение, род занятий, родственные и иные отношения и базируется на 

правовые, которое включается в себя степень «вины», «рецидив» жертвы, степень тяжести 

преступления и иные признаки. 

А влияние, которое предопределяет физическому лицу тот или иной тип жертвы 

преступления, разделяют на объективные и субъективные факторы. 

К объективным относятся:  

 «природно-климатические условия, которые в значительной мере могут оказать 

влияние на физическое и психическое здоровье человека; 

 состояние экологии – загрязнения, радиация, шум, которые также могут негативно 

отразиться на самочувствии человека;  

 состояние общества и государства – общественные отношения и социальные 

противоречия (нестабильность в развитии общества и государства, революции, реформы, 

низкий жизненный уровень, перекосы в законодательстве, безработица, отсутствие должной 

системы социальной реабилитации) тесно связаны между собой, провоцируют преступность, 

как свое следствие;  

 катаклизмы природного и техногенного характера – катастрофы, наводнения, войны 

и пр.;  

 вид поселения - экономические условия жизни населения, производственная и 

рекреативная инфраструктуры, социально-профессиональная и демографическая структуры 

населения, его культурный уровень, социально-психологический климат. Так, по данным 

МВД РФ, за январь - июль 2011 г. более трети (41,0%) преступлений регистрируется в 

республиканских, краевых и областных центрах, пятая часть (20,7%) – в сельской местности; 

 атмосфера в семье – несомненно, играет важную роль, так как именно в семье, 

важнейшем институте социализации при наличии определенных условий может 

формироваться определенный тип жертвы.». 

На субъективные факторы влияют прежде всего индивидуальные особенности человека, 

т.е. темперамент, характер, поведение. Исходя из вышеизложенного, термин жертва: «это 

физическое лицо, человек, которому непосредственно преступлением причинен физический, 

моральный, материальный вред. В отдельных случаях жертвами могут быть социальные 

группы, общество государство. Существуют различные типологии жертв, основаниями для 

классификации которых являются социально-демографические, правовые, поведенческие и 

другие признаки. Всевозможные влияния, предопределяющие виктимизацию человека 
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ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɞɜɟ ɝɪɭɩɩɵ: ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ (ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɤɚɬɚɤɥɢɡɦɵ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɜɢɞ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɜ ɫɟɦɶɟ) ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ, 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ) ɮɚɤɬɨɪɵ.». 

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɭɱɚɹ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢ ɫ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɦ 
ɨɩɵɬɚ, ɧɚɱɚɥɢ ɢɡɭɱɚɬɶ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɠɟɪɬɜɵ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. Ɇɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ 
ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɠɟɪɬɜɨɣ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɢɤɬɢɦɧɨɫɬɶɸ. Ⱥ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɜɢɤɬɢɦɢɡɚɰɢɟɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɜɢɤɬɢɦɧɨɫɬɶ 
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɧɟɟ ɜɥɢɹɸɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. Ⱥ ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɧɚɦ 
ɨɛ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɦɟɸɬ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. 
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ɍȾɄ 343.035.3 

ɉɈɇəɌɂȿ «ɇȺɋɂɅɂȿ» ȼ ɍȽɈɅɈȼɇɈɆ ɉɊȺȼȿ:  
ɊȺɁȼɂɌɂȿ ɂ ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈȿ ɋɈɋɌɈəɇɂȿ 

 

Ɋɚɯɵɦɛɚɟɜɚ Ʉɭɪɚɥɚɣ ȿɪɧɚɪɨɜɧɚ 
law@kazguiu.kz 

Ʉɚɡɚɯɫɤɢɣ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ,  
ɦɚɝɢɫɬɪɚɧɬɤɚ 1 ɤɭɪɫɚ, ɋɟɦɟɣ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 

ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ – Ɇ.Ⱦ. Ʉɚɪɚɠɚɧɨɜ 

 

ɍɝɨɥɨɜɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɬɟɪɦɢɧɚ «ɧɚɫɢɥɢɟ» ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɧɢ ɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɧɢ 
ɫɨɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ». Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɢ ɢɧɵɟ ɮɨɪɦɵ 
ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɢ ɤɪɢɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɹɜɥɹɹɫɶ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜɫɟɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɡɚɩɪɟɬɨɜ, ɧɚɫɢɥɢɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɚɹɫɹ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɝɪɭɩɩɚ 
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɫɹɝɚɬɟɥɶɫɬɜ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɛɟɡ ɥɟɝɚɥɶɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɣ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ. 

Ʉɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ, ɩɨɧɹɬɢɟ «ɧɚɫɢɥɢɟ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɟɨɛɴɟɦɥɸɳɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ, 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɜɲɟɣ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ [1, c. 85]. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɧɚɫɢɥɢɹ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɦɟɧɹɥɨɫɶ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɹɫɶ ɨɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ ɞɨ 
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