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Аннотация 

Актуальность статьи обусловлена нестабильной геополитической обстановкой во 

многих регионах мира и неоднозначными высказываниями относительно данных событий 

с разных противоборствующих сторон конфликтов. Несмотря на неразрывную связь 

понятия виктимизации с преступлением и его элементами, данное определение все чаще 

используют в рамках изучения виктимологии, но не рассматривают в целом как важную 

составляющую преступления в праве. Авторы статьи рассматривают особенности 

использования понятия виктимизации в контексте международно-правового 

исторического опыта как (возможного) отдельного элемента преступления.  
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Введение 

Понятие виктимизации – относительно новое понятие для современной правовой науки. 

Термин «виктимизация» впервые был предложен в рамках отечественной науки Львом 

Вульфовичем Франком [Франк, 1966], который предложил рассматривать жертву преступления 

отдельно от самого преступления, более детально изучая сам переходный процесс, отделяющий 

гражданина от жертвы преступных деяний. В российском уголовном праве жертва 

преступления нередко соотносится с понятием потерпевшего [Сабитов, 2014], что является 

предметом многочисленных научно-правовых споров. В международном праве понятие жертвы 

дается в нескольких правовых актах. Так, в Декларации, утвержденной Генеральной 

Ассамблеей ООН, «под термином "жертвы" понимаются лица, которым индивидуально или 

коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, 

эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных 

прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные 

уголовные законы государств - членов, включая законы, запрещающие преступное 

злоупотребление властью» [Декларация основных принципов правосудия для жертв 

преступления и злоупотребления властью, www]. Естественно, помимо объекта, есть элемент 

объективной стороны, то есть совершенного действия, повлекшего за собой те или иные 

последствия преступления.  

К сожалению, несмотря на неразрывную связь понятия виктимизации с преступлением и 

его элементами, данное определение все чаще используют в рамках изучения виктимологии , но 

не рассматривают в целом как важную составляющую преступления в праве. В своей работе мы 

рассматриваем особенности использования понятия виктимизации в контексте международно-

правового исторического опыта как (возможного) отдельного элемента преступления.  

Актуальность работы обусловлена нестабильной геополитической обстановкой во многих 

регионах мира и неоднозначными высказываниями относительно данных событий с разных 

противоборствующих сторон конфликтов. В частности, в качестве примера хотелось бы 

упомянуть высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о геноциде армян в 

Нагорном Карабахе в 2022 году [В Азербайджане сочли неприемлемыми высказывания 

Пашиняна, www]. Тогда данные заявления вызвали шквал негодования и волну критики, хотя 

данный вопрос был достаточно болезненным для обсуждения задолго до возобновления 

конфликта в Карабахе, поэтому изучение виктимизации в контексте таких международных 

преступлений, как геноцид и этнические чистки, являются актуальными, что позволит 

разработать новые подходы в рассмотрении данной категории преступлений.  

Проблема исследования состоит в однобоком использовании понятия виктимизации, что 

значительно сужает изучение виктимизации до рамок науки виктимологии и делает его 

опосредованным, в то время как диапазон данного процесса может быть использован шире и 

рассматриваться как отдельный элемент определенной категории международных 

преступлений. Кроме того, еще одно важное понятие в контексте нашей работы – это понятие 

геноцида. Геноцид до сих пор имеет расплывчатое определение в международном уголовном 

праве [Кенгаму, Ренеди Боото, 2022], в связи с чем данное преступное деяние сложно 

квалифицировать, поэтому в указанном исследовании процесс виктимизации и геноцид 

рассматриваются как два взаимодополняющих понятия.  
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Основная часть 

Само понятие геноцида уже не первый раз становилось объектом исследования, а нередко и 

предметом, ввиду неутихающих споров вокруг противоречивости его применения. В одной из 

последних научных работ на тему «Геноцид в отечественном и международном уголовном 

праве: практика применения и правовая регламентация» [Катроша, Горбанева, Васильев, 2023] 

говорится о том, что «соотношение конструкции состава преступления – геноцида в понимании 

международного и российского законодателя» [там же] является одним из самых сложных в 

вычленении состава преступления, на основании которого можно было бы назвать преступное 

деяние геноцидом. Неоднозначность в понимании и использовании определения геноцида 

напрямую связана со сложностью установления состава его преступления. Обратимся к 

определению геноцида, согласно ст. 6 Римского статуса Международного уголовного суда (Рим, 

17 июля 1998 г.): «Геноцид означает любое из следующих деяний, совершаемых с намерением 

уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или 

религиозную группу как таковую: убийство членов такой группы; причинение серьезных 

телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы; предумышленное 

создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или 

частичное физическое уничтожение ее; меры, рассчитанные на предотвращение 

деторождения в среде такой группы; насильственная передача детей из одной человеческой 

группы в другую [Римский статут Международного уголовного суда, www]». Согласно статье 

357, «геноцид – это действия, направленные на полное или частичное уничтожение 

национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов 

этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования 

деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного 

создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы» 

[Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ, www].  

В самом определении геноцида, как указано выше, между уголовным законодательством РФ 

и Римским статутом Международного уголовного суда существенных различий нет. Однако 

причиной споров вокруг понятия геноцида стали те объективные и субъективные стороны, на 

основании которых данное преступление можно считать таковым, а не отнести, например, к 

массовому убийству, то есть для признания преступления именно геноцидом необходимо 

основываться на двух признаках: 1) основа цели – единый идентификационный признак жертв 

с последующим полным или частичным их уничтожением 2) действия носят конкретный 

умышленный характер, нацеленный на уничтожение выбранной категории людей по общему 

признаку (национальному, религиозному, этническому).  

В Конвенции генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 г. «О предупреждении 

преступления геноцида и наказания за него»1 в п. «Ь» ст. II также говорится о признании 

преступных действий геноцидом в случаях, когда были нанесены телесные и умственные 

повреждения, которые могли повлечь за собой дальнейшую недееспособность. В статье 357 УК 

РФ данного элемента дефиниции нет, поскольку подобные действия классифицируются 

                                                 

 
1 Прим.: Основным международным нормативным правовым документом, содержащим положения о 

преступлении-геноциде, признана Конвенция генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 г. «О 

предупреждении преступления геноцида и наказания за него». 
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согласно ст. 111 УК РФ, в которой тяжким вредом здоровью считается вред, опасный для жизни 

или повлекший за собой потерю зрения, речи, слуха [Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ, www]. Это создает существенные различия в понимании и дальнейшей 

классификации геноцида на основании международного уголовного права и российского 

уголовного права. Кроме того, такого понятия, как умственные повреждения, в УК РФ нет, а 

близкое к пониманию определение есть в статье 117 УК РФ «Истязание», в которой говорится, 

что под истязанием подразумевается: «Причинение физических или психических страданий 

путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если 

это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса» [Уголовный 

кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ, www]. Соответственно, данные действия 

в УК РФ попадают под статью «Истязания» и не относятся к статье «Геноцид».  

Согласно Конвенции 1948 года, действия, которые расцениваются как геноцид, применимы 

к 4 группам: национальная группа, этническая группа, расовая группа и религиозная группа 

[Конвенции ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него» от 9 декабря 

1948 года Ст. 2 п. «Ь», www]. Однако, как отмечает автор статьи «Геноцид как расплывчатое 

понятие в международном уголовном праве», в Конвенции нет определения этих групп, а также 

тех признаков, необходимых для правильной их классификации [Кенгаму, Ренеди Боото, 2022], 

что создает дополнительные сложности на этапе выявления объекта преступления, не говоря 

уже о дальнейших этапах. В этом вопросе исследователям-правоведам еще предстоит 

разбираться. 

Однако свое внимание необходимо акцентировать на понятии «этнические чистки»2, 

которое неразрывно ассоциируют с геноцидом, но при этом оно является с ним лишь схожим, 

имея одно разительное отличие.  

Данное определение не отображено как таковое в нормативно-правовых актах и скорее 

соотносится с понятием геноцида в отношении какой-либо этнической группы, широко 

используясь в средствах массовой информации, чаще всего в контексте распада Югославии, 

повлекшего за собой ряд внутренних конфликтов, сопряженных военными действиями между 

некогда соседствовавшими этническими и религиозными группами3. Как уже было указано 

раннее, признаки классификации групп в Конвенции отсутствуют. Кроме того, этническая 

чистка – это эвфемизм, который предполагает под собой избавление от этнической группы на 

отдельной территории не только за счет убийств, но и за счет депортации, насильственных 

выселений.  

Процесс виктимизации изучается в рамках науки виктимологии, в которой 

основополагающим определением является жертва. В данном случае стоит внести уточнение, 

поскольку в отечественной науке виктимологии понятие жертвы сопряжено с понятием 

потерпевшего [Сабитов, 2014], в то время как в международной виктимологии последнее 

отсутствует, поэтому мы будем опираться исключительно на понятие жертвы как основного 

участника процесса виктимизации, используя формулировку определения жертвы из 

                                                 
 
2 Прим.: ЧИСТКИ ЭТНИЧЕСКИЕ – агрессивный национализм, проявляющийся в различных формах 

вытеснения или истребления представителей определенных национальных групп  / Яценко, Н.Е. Толковый словарь 

обществоведческих терминов: справочное издание. СПб.: Лань, 1999. 524 с. 
3 Прим.: Речь идет о серии вооружённых конфликтов в период с 1991 по 2001 годах на территории бывшей 

Югославии в ходе распада страны и массовых убийств мирных жителей в определенных районах, которые в 

последующем, были расценены международным трибуналом как геноцид 
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Декларации «основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений 

властью», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г., где под термином 

«жертвы» понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, 

включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, 

материальный ущерб или существенное [Декларация основных принципов правосудия для 

жертв преступления и злоупотребления властью, www]».  

Научное сообщество довольно давно ведет дискуссии о рассматриваемых категориях жертв 

в рамках виктимологии – жертв преступлений и жертв несчастных случаев. Для данного 

исследования категория жертв несчастных случаев не представляет научного интереса, 

поскольку жертвы геноцида и этнических чисток – это априори жертвы умышленного 

преступления. Для точного определения понятия жертвы из общей виктимологии 

целесообразно было бы отдельно выделить криминальную виктимологию, изучающую 

исключительно потерпевших от правонарушений [Суханова, 2020].  

Справедливо будет отметить, что жертвой преступления, к сожалению, может стать любой 

человек, но есть тот набор поведенческих реакций и личностных особенностей, которые 

свойственны людям, предрасположенным к насильственным действиям по отношению к себе. 

Массовую и индивидуальную виктимность объединяет все тот же фактор – внешняя среда. В 

таком случае считаем, что справедливым будет отнести к внешним факторам виктимизации в 

контексте геноцида и «этнических чисток» такие факторы, как исторические конфликты 

(завершенные, незавершенные), дифференцированные на почве разности социокультурных 

особенностей групп вероисповедания, политические взгляды, языковые различия, позиция 

группы в исторических конфликта х  – *пассивность/покорность, 

доминирование/сопротивление, экономическая ситуация в регионе, на территории которого 

проживает группа/группы *экономические показатели, социальная и общественная ситуация 

в регионе *доступность образования, основные виды деятельности населения, уровень 

преступности, превалирующий(е) вид(ы) преступления в регионе, уровень насилия, 

родственные связи/смешанные браки кровнородственные отношения с представителями 

ближайших регионов, количество смешанных браков (разные национальности, религии), 

уровень консервативности этнической группы (в контексте изучения этнических чисток) и 

склонность к конформности.  

В данном случае, как видно из выделенных нами факторов, будет рассматриваться в основе 

процесса виктимизации не индивидуальная виктимность жертвы, а аддитивная виктимность, 

которая основана на общей уязвимости группы по тем или иным параметрам.  

Выделенные нами факторы при рассмотрении субъективной и объективной стороны 

виктимизации хорошо сочетаются со стадиями геноцида по нынешней модели Стэнтона: 

классификация, символизация, дискриминация, дегуманизация, организация, поляризация, 

подготовка, преследование, истреблени [The Ten Stages of Genocide by Dr. Gregory H. Stanton 

President, Genocide Watch Copyright 1996, www]4. При этнических чистках этап физического 

истребления не обязательно присутствует, поэтому при этнических чистках я бы добавила к 

истреблению понятие изгнания/депортации.  

Если относительно исторических, экономических, социально-общественных факторов 

                                                 

 
4 The Ten Stages of Genocide by Dr. Gregory H. Stanton President, Genocide Watch Copyright 1996. – Электронный  

источник. – Genocide Watch. URL: https://www.genocidewatch.com/tenstages (дата обращения: 12.03.2024). 

https://www.genocidewatch.com/tenstages
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виктимизации, указанных нами выше, все достаточно понятно, то уровень консервативности 

этнической группы (в контексте изучения этнических чисток) и склонность к конформности 

нуждается в более подробном рассмотрении. 

Заключение 

Обращаясь к историческому опыту регионов балканского полуострова, на территории 

которого находилось государство Югославия, можно сказать, что территориальное деление во 

многом было связано с целым набором различных наций/этносов, проживающих в стране и, 

соответственно, наличия разного вероисповедания и культурных особенностей, характерных 

для каждой отдельной группы. Ситуация была достаточно напряженной еще при правлении 

президента Югославии Иосипа Броза Тито, а после его смерти она и вовсе усугубилась. 

Спусковым крючком для дальнейших кровопролитных войн на территории бывшей Югославии 

1990-х стала речь функционирующего на тот момент главы Социалистической Республики 

Сербия в составе СФРЮ Слободана Милошевича, которая была произнесена им в 1989 году на 

Косовом поле [Шикула, 2010]5. 

Достаточно радикальные взгляды на пересмотр населения территорий этносами связаны с 

весомой ролью религии в регионе. Концентрация представителей одной конфессии, в частности 

христианства (православия) или ислама, в отдельных населенных пунктах являла собой 

общность группы, где каждый так или иначе следовал установленным нормам и правилам, то 

есть был склонен к консервативной составляющей модели поведения, поскольку отделение от 

общности означало потерю собственной идентичности. Однако нередко смешанные браки 

могли стать основой конформности, что способствовало бы более затруднительному 

отстаиванию территориальной общности [Шикула, 2010].  

Наиболее известный прецендент во время распада Югославии случился в городе 

Сребренице, где было убито большое количество боснийских мусульман. Тогда события июля 

1995 года официально были признаны актом геноцида, Международным трибуналом по бывшей 

Югославии и Международным судом ООН [Конвенция о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него. Досье, www]. Надо сказать, что этому предшествовали этнические 

чистки в 1992 году, в результате которых сербское население было вынуждено покинуть 

территорию. Выражение «этническая чистка» в отношении трагических событий в Сребренице 

впервые было озвучено представителем Боснии и Герцеговины З. Мисичем в ходе заседания 

Совета Безопасности (СБ) ООН 12 июля 1995 г. [Растегаев, 2023]  

Данное преступление является одним из тех трагических событий, до сих пор влияющих на 

дипломатические отношения между Сербией, Боснией и Герцеговиной, а также мусульманской 

общиной всего балканского полуострова. Это еще раз свидетельствует о том, насколько важно 

заниматься изучением процесса виктимизации, в том числе для последующих предупреждений 

преступлений подобного характера. Рост уровня агрессии и криминализации общественных 

отношений [Мусаев, 2011] на международном уровне неразрывно сопровождается процессом 

виктимизации, который может быть использовано не только в рамках науки виктимологии, но 

и при рассмотрении таких преступлений, как геноцид и этнические чистки. Более того, это 

                                                 

 
5 Прим.: альтернативное название того события – Газиместанская речь, приуроченная к торжеству, 

посвященному 600-летию битвы на Косовом поле в 1389 году. 
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поможет предотвратить преступления в дальнейшем, основываясь на понимании факторов, 

влияющих на виктимизацию того или иного общества, той или иной группы. Подводя итог и 

отвечая на исследовательский вопрос, что входит в структуру виктимизации при рассмотрении 

геноцида и этнических чисток, хотелось подчеркнуть, что указанные структурные элементы не 

являются догмой, а только лишь нашей альтернативной точкой зрения для внедрения 

виктимизации в процесс изучения геноцида и этнических чисток.  
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Abstract 

The relevance of the article is due to the unstable geopolitical situation in many regions of the 

world and ambiguous statements about these events from different opposing sides of conflicts. 

Despite the inextricable connection of the concept of victimization with crime and its elements, this 

definition is increasingly used in the study of victimology, but is not considered, in general, as an 

important component of crime in law. In the scientific publication, the authors consider the 

peculiarities of using the concept of victimization, in the context of international legal historica l 

experience, as a (possible) separate element of a crime. 
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