
Жмуров Д. В. Противодействующая жертва как виктимологический феномен 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН: экономика, политика, право · 2023 · Т. 25 · № 3       117 

Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2023. Т. 25, № 3. С. 117–126. 

Pacific Rim: Economics, Politics, Law. 2023. Vol. 25, no. 3. Р. 117–126. 

Научная статья 

УДК 343.988  

https://doi.org/10.24866/1813-3274/2023-3/117-126 

ПРОТИВОДЕЙСТВУЮЩАЯ ЖЕРТВА  

КАК ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН * 

Дмитрий Витальевич Жмуров  

Байкальский государственный университет экономики и права,  

Иркутск, Россия 

zdevraz@ya.ru, https://orcid.org/0000-0003-0493-265X, Researcher ID: ABH-8471-2020 

Аннотация. Статья посвящена теме противодействующей жертвы. Под этим 

термином понимается тип пострадавшего, который сопротивляется насилию, дис-

криминации или другим формам нарушения своих прав, но при этом указанная ак-

тивность способствует его виктимизации (ревиктимизации).  

В статье дается авторское определение понятия «противодействующая жертва» 

и предложен ряд доводов в пользу изучения указанного типа жертвы. Проанализи-

рованы случаи, когда сопротивление пострадавшего может вызвать неблагоприят-

ные для него последствия. Проведено разграничение дефиниций противодейству-

ющей и агрессивной жертв. На основании изучения виктимизации в киберсреде 

предложена классификация противодействующих жертв, предполагающая их деле-

ние на четыре группы: жертвы превенции, жертвы отмены, жертвы оппозиционно-

го поведения и жертвы репрессивных побуждений.  
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Abstract. This article is devoted to the topic of the confrontational victim. This term 

refers to the type of victim who resists violence, discrimination or other forms of viola-

tion of their rights, but at the same time the specified activity contributes to their victimi-

zation (revictimization). The paper offers the author's definition of this concept and puts 

forward a number of arguments in favor of studying this type of victims. A number of 

hypothetical cases are analyzed and listed, when the resistance of a victim can cause un-

favorable consequences for him/her. A distinction is made between the definitions of re-

sisting and aggressive victims. Based on the study of victimization in the cyber environ-

ment, a classification of counteracting victims is proposed, suggesting their division into 

four groups: victims of prevention; victims of cancellation; victims of oppositional behav-

ior and victims of repressive motives. 

Keywords: confrontational victim, crime victim, cybervictimization, cybervictimolo-

gy, cybervictim. 

For citation: Zhmurov D. V. The confrontational victim as a victimological pheno-
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Введение 

Противодействие преступнику, оказываемое жертвой, порой оценивается как 

позитивная активность и сугубо положительное явление [1]. Под термином «проти-

водействие» в данном случае понимается поведение потенциального пострадавше-

го, препятствующее криминальному воздействию. Эти поступки могут быть реак-

тивными (в ответ на актуальное преследование, например самозащита при посяга-

тельстве) или отложенными (перенесенными на неопределенное время, такими как 

самостоятельный поиск преступника с целью вернуть похищенное или пресечь его 

дальнейшую деятельность). 

Действительно, пассивность и неспособность лица дать отпор в ситуации 

преступления могут ассоциироваться с не самыми лучшими человеческими каче-

ствами (трусостью, инертностью, неадекватностью, отсутствием чувства самосо-

хранения и пр.). Некоторые в непротивлении видят путь к усугублению положе-
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ния жертвы, а иногда и прямому поощрению действий виновного. Другие утвер-

ждают, что сопротивление преступнику остается сегодня наиболее целесообразной 

стратегией [2]. Часть исследователей сексуальной агрессии высказывают, напри-

мер, мысль о целесообразности сопротивления. Утверждается, что женщины, кото-

рые вступают в противоборство с насильником, чаще получают травмы (помимо 

самого акта изнасилования), чем женщины, которые не сопротивляются [3]. Одна-

ко, если учесть само изнасилование как травму, разница в показателях травматизма 

между уступчивыми и сопротивляющимися жертвами составляет от 10 до 50% 

[4]. Это связано с тем, что лица, дающие отпор, с меньшей вероятностью будут из-

насилованы. Корреляция между сопротивлением и недоведением преступного за-

мысла до конца обнаруживается для таких составов преступления, как изнасилова-

ние, ограбление, различные формы причинения вреда здоровью [3]. По мнению экс-

пертов, лишь в 9% случаев сопротивление преступнику вредит пострадавшему [5]. 

Вместе с тем не секрет, что оппозиционная активность вероятной жертвы по 

отношению к посягающему лицу иногда может осложнить её непростое положе-

ние. В науке это поведение закрепилось как проблемно-усугубляющее [6]. Это опре-

деление предложено для описания одного из типов несовершеннолетних жертв 

насилия, которые «своим активным сопротивлением усугубляют виктимную ситу-

ацию» [7]. В том же контексте данный термин применим и к поведению взрослых. 

Идея возникновения рисков при сопротивлении не раз упоминалась в научной ли-

тературе. Так, в работе Р. Л. Ахмедшина и Н. В. Ахмедшиной, посвященной викти-

мологической профилактике серийных преступлений, утверждается, что «активное, 

в том числе силовое, противодействие является неэффективной тактикой» взаимо-

действия жертвы как минимум с тремя типами преступных личностей [8]. Д. В. Рив-

ман упоминал о чем-то подобном, разъясняя, что «положительное поведение, в 

частности противодействие преступнику, может сыграть роль толчка к преступным 

действиям, направленным на противодействующее лицо» [9]. 

Поэтому вопрос о том, является ли сопротивление преступнику действенным 

средством пресечения его поведения или наоборот, до сих пор остается дискусси-

онным. 

Исходя из сказанного, учитывая смысловые, личностные и мотивационные 

особенности пострадавших лиц, с некоторой долей условности можно выделить 

противодействующий тип жертвы, то есть лицо, которое неэффективно сопро-

тивляется возможным угрозам со стороны преступника, форсируя собственную 

виктимизацию. 

Данный тип отличается от агрессивной жертвы, которая также проявляет 

враждебность по отношению к правонарушителю. Однако действия последней вы-

ражаются в нападении на будущего причинителя вреда или совершении опасных 

провокаций [10], детерминирующих преступное поведение. 
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С противодействующей жертвой дело обстоит иначе. Во-первых, она прибега-

ет к обструкции после криминального акта или в ходе покушения на него. Иногда в 

реальности этого недружественного акта пострадавшего пытаются убедить, к при-

меру, мошенники. Во-вторых, обязательным признаком противодействующей 

жертвы является получение вреда в результате осуществляемых ею контрмер, 

направленных на нейтрализацию возможного уголовно наказуемого посягатель-

ства и пресечение деликта. Иногда такой вред может приобретать «субсидиарный» 

или «дополненный» характер, как бы присоединяясь к основному ущербу от пре-

ступления. К примеру, сопротивление насильнику может быть опасным для жен-

щины, если оно создает риск увеличения интенсивности насилия или нанесения 

серьезных травм. Нередко это приводит к более жестоким действиям со стороны 

посягающего. В другом варианте жертва, выступая против вооруженного грабите-

ля, может спровоцировать его на применение оружия, подвергнув опасности не 

только свое имущество, но и жизнь.  

Если попытки противодействия оказываются удачными и обращают преступ-

ника в бегство (пресекают его действия, заставляют отказаться от антиобществен-

ных намерений), то целесообразно говорить об эффективной «самозащитной дея-

тельности» [11], нивелируя виктимную составляющую. 

Противодействие не обязательно проявляется в форме самозащитных реакций 

(действий). Оно может объективизироваться в следующих модальностях:  

- физическая защита себя и близких; 

- минимизация наступивших отрицательных последствий; 

- поведение, направленное на защиту ущемленных прав, упреждающая защита 

от подобных правонарушений в будущем; 

- стремление к пресечению дальнейшей деятельности преступника исходя из 

собственного понимания социальной справедливости;  

- попытка привлечения нарушителя к ответственности; 

- реализация намерений, связанных с наказанием преступника за понесенное 

унижение и ущерб.  

При этом случается так, что некоторые потерпевшие, пытаясь самостоятельно 

решить вышеперечисленные задачи, сами могут оказаться нарушителями закона. В 

такой ситуации предложенное определение жертвы использовано быть не может. 

Итак, противодействующая жертва – это индивид, который пытается со-

противляться насилию, дискриминации или другим формам нарушения своих прав, 

но при этом указанная активность способствует его виктимизации (ревиктими-

зации). 

Указанный тип пострадавшего не остаётся пассивным участником криминаль-

ного конфликта, не способен эффективно использовать стратегии избегания, 

напротив, он принимает меры для защиты своих интересов и достижения справед-
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ливости, но в силу определенных обстоятельств эти попытки только ухудшают его 

положение.  

Противодействие преступнику может иметь пагубные последствия для жертвы 

в некоторых случаях: 

- непродуктивное сопротивление, приводящее к ответному всё возрастающему 

насилию, когда нападающий отвечает еще большей жестокостью, причиняя физи-

ческий вред; 

- вооруженность преступника, когда слишком интенсивная защита может 

привести к тому, что он решает воспользоваться оружием, нанося пострадавшему 

серьезный урон; 

- неподготовленность жертвы – выражается в несопоставимых с делинквен-

том показателях физического развития, нехватке опыта борьбы и отсутствии необ-

ходимых навыков самообороны, в результате чего пострадавший может потерять 

жизнь или получить травмы при попытке сопротивления; 

- неадекватность ответного воздействия (например, попытки использования 

орудий самообороны, которые пострадавший не может эффективно эксплуатиро-

вать; громкие крики о помощи в безлюдном месте, которые лишь ожесточат напа-

дающего; угрозы покарать и найти злоумышленника в дальнейшем, что может 

спровоцировать превентивную агрессию с его стороны); 

- неполнота оценки обстановки (в случае, если преступник получает поддерж-

ку со стороны третьих лиц, сопротивление может привести к тому, что пострадав-

ший не справится со всеми нападающими); 

- нерациональность поствиктимного поведения (когда жертва пытается найти 

нелегальные пути наказания преступника или минимизировать причиненный 

ущерб, при этом снова подвергаясь виктимизации). 

Отдельного внимания заслуживают особенности поведения противодейству-

ющих жертв в киберпространстве и их классификация.  

Мотив избегания виктимизации в виртуальной среде является одним из важ-

нейших. Исследование компании Ipsos в 28 странах (в том числе в России) показа-

ло, что взлом в целях мошенничества или шпионажа назван главным страхом абсо-

лютного большинства респондентов-пользователей Всемирной Сети – 75%. Страх 

оказаться жертвой киберпреступников оказался весомее угроз ядерной или хими-

ческой атаки, по поводу которых высказали опасения 68% участников опроса [12]. 

Именно эти фобии злоумышленники обратили в свою пользу и успешно их ис-

пользуют. 

Итак, всех противодействующих кибержертв можно разделить на несколько 

подтипов:  

 жертвы превенции – стараются обезопасить себя от реальных или мнимых

преступных посягательств, но своими неумелыми и некомпетентными действиями 
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приводят ситуацию к обратному). Одним из примеров использования мотивов 

противодействия в криминальных схемах являются случаи фишинга, когда мо-

шенники представляются службой безопасности банка и похищают деньги клиен-

та под видом профессиональной защиты. Сначала запугивают жертву рассказывая, 

что некто снимает деньги со счета, затем успокаивают, гарантируя защиту, а в 

итоге путем разных уловок получают необходимую платежную информацию. Та-

ким образом, противодействуя мнимым преступникам, потерпевший передает все 

данные в руки преступников настоящих. Другим примером использования моти-

вов противодействия является обман при установке квазиполезных программ. Это 

группа приложений с разными декларируемыми задачами: одни защищают ком-

пьютер от вирусов, вторые оптимизируют его работу, третьи призваны сделать 

сетевой серфинг более безопасным и т.п. Пользователь, устанавливая эти продук-

ты, считает, что заблаговременно защищает и ограждает себя от опасностей. Но на 

деле такие программы оказываются вредоносными. Это могут быть фальшивые 

антивирусы (псевдоантивирусы), представляющие собой разновидность троянских 

программ. Они имеют собственные наименования или маскируются под настоя-

щие утилиты (например, Security Essentials вместо «Microsoft Security Essentials» 

или AntiVirus XP вместо «Norton AntiVirus») [13]. Сюда же входят программы оп-

тимизации и различного рода тулбар-ассистенты, которые могут «подсовывать» 

рекламу, обеспечивать скрытые переходы на нужные хакерам сайты, навязывать 

покупки и т.д.; 

 жертвы отмены – пытаются изменить или минимизировать уже наступив-

шие последствия криминального акта; осуществляют поствиктимное поведение, 

опасное для них с точки зрения ревиктимизации.  

Здесь нельзя не упомянуть такое явление, как фальшивые интернет-центры 

защиты прав потерпевших. Своей целью они объявляют «поддержку» обманутых 

вкладчиков (дольщиков, инвесторов, пайщиков). В работе ориентируются на про-

тиводействующих жертв – тех, у кого после криминального инцидента не «опусти-

лись руки» и кто готов дальше бороться за свои права. Особый интерес представ-

ляют желающие компенсировать убытки, вернуть вклады или наказать виновных. 

Им предлагаются услуги подобного рода за отдельную плату. По сути, это реци-

дивная виктимизация, когда обманутый человек уже второй раз платит мошенни-

кам. В рекламе они стараются использовать официальные названия, например, 

«Комитет по защите акционеров», «Центр по защите прав обманутых вкладчиков». 

Часто ссылки в их сообщениях ведут на фишинговые сайты. Там людей убеждают, 

что им положены крупные суммы компенсации: нужно лишь оплатить юридиче-

ские услуги. Но как только клиент вводит данные карты, преступники получают 

доступ к счету и похищают его содержимое [14]. Только один такой центр спосо-

бен причинить вреда на сумму более сотни миллионов рублей [15]. 
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Схожей формой обмана является схема с выплатой компенсаций после реаль-

ной утечки данных. Например, пользователь, у которого сведения были похищены, 

получает письмо якобы из «Фонда защиты персональных данных», созданного 

«Американской торговой комиссией», в котором сообщается, что ему положено 

возмещение за раскрытие персональной информации. Уверенный в собственной 

правоте и восстановленной справедливости, он заполняет анкету на солидную вы-

плату в несколько тысяч долларов. Все, что требуется для получения этой суммы – 

американский номер соцстрахования (SSN), а купить его можно за 9 долларов на 

подставном сайте [16]. Этот случай наглядно подтверждает то, что поствиктимное 

поведение жертвы, мотивированное компенсаторными побуждениями, «культурой 

отмены» деликта, может быть использовано для её повторной дискредитации; 

жертвы оппозиционного поведения – те, кто в ситуации киберпосягательства

своим неэффективным сопротивлением вызывают ещё больший ущерб от виктими-

зации. Таковыми становятся лица, которые реагируют на кибербуллинг ответной 

агрессией и провоцируют реальное физическое насилие офлайн, дают новые пово-

ды для киберпреследования и пр.; 

 жертвы репрессивных побуждений – лица, которые решили самостоятель-

но расследовать совершенные в их отношении интернет-деликты и наказать ви-

новных, спровоцировав тем самым нежелательные для себя последствия. В поис-

ках «хакерских программ» для осуществления «возмездия» они могут установить 

на свой ПК вирусы и трояны; оплачивать несуществующие услуги мошенников, 

выдающих себя за компьютерных специалистов и обещающих помочь в их дели-

катном деле; стать мишенью обвинений в производимых кибератаках и т.д. Жерт-

вы репрессивных побуждений и отмены являют яркий пример отложенного про-

тиводействия, когда отпор злоумышленникам по времени отсрочен от преступно-

го акта. 

Таким образом, можно утверждать, что сопротивление жертв криминальным 

эксцессам эпизодически обнаруживает побочные виктимогенные эффекты. По-

следние как раз и определяют реальность противодействующего типа жертвы. 

Процесс ее виктимизации – это результат отсутствия достаточных знаний и навы-

ков в области личной безопасности; значительно превосходящей физической силы 

преступника или наличия у него оружия; состояния шока или паники, из-за кото-

рых жертва не всегда способна вести себя адекватно ситуации; превосходящего 

опыта и умения преступника, способного обратить в свою пользу желание постра-

давшего не быть таковым. 
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