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Аннотация. Научный интерес к жертве преступления неслучаен, поскольку совершение общественно 

опасного деяния косвенно зависит и от поведения жертвы. Известно, что поведение жертвы может быть не 

только аморальным, противоправным, но и неосмотрительным, легкомысленным, поэтому существует боль-

шая вероятность лицам преклонного возраста стать жертвой преступления.  

Основной целью исследования является анализ факторов виктимности лиц преклонного возраста с уче-

том их физиологических, психологических и социальных особенностей. Виктимологическое предупреждение пре-

ступности в отношении лиц преклонного возраста является одним из направлений общего и специального пре-

дупреждения преступности. Совершение преступлений в отношении указанной категории лиц объясняется, 

прежде всего, характерными именно для данного возраста физиологическими, психологическими и социальными 

особенностями.  
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Введение.  

Очевидно, что вероятность стать жертвой 

преступления для разных людей неодинакова. 

Указанную вероятность «способность») ученые 

определяют, как виктимность. Виктимность пред-

полагает потенциальную возможность для лично-

сти или группы людей, находящихся в условиях 

критической жизненной ситуации и реальной 

опасности различной модальности (криминаль-

ной, экономической и т.д.) стать жертвой пре-

ступного посягательства. 

В криминологии под виктимностью пони-

мают повышенную способность человека в силу 

ряда присущих ее моральных, физических 

свойств, качеств и состояния, выполняемых соци-

альных ролей в соответствующих объективных 

обстоятельствах и субъективных особенностях 

поведения, стать жертвой преступного посяга-

тельства.  

Виктимность есть свойство определенной 

личности, социальной роли или социальной ситу-

ации, которое провоцирует или облегчает пре-
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ступное поведение. Она зависит от таких факто-

ров, как личностная характеристика человека, 

правовой статус должностного лица, материаль-

ная обеспеченность и уровень защищенности, 

степень конфликтной ситуации ее место и время. 

Виктимность может быть индивидуальной (зави-

сит от субъективных и объективных факторов) 

[1], личностной, ролевой и ситуационной [2].  

Виктимность лиц преклонного возраста, в 

первую очередь, обусловлена их физическими и 

психологическими изменениями, а также типич-

ным состоянием для указанной категории лиц – 

ощущением одиночества. Виктимность – прежде 

всего, личностная характеристика; тем не менее, 

человек может способствовать собственной вик-

тимизации через реализацию виктимного поведе-

ния.  

На основе проведенного исследования, 

В.Я. Рыбальская выделяет следующие уровни 

виктимности:  

- совокупность социально-психологиче-

ских свойств личности, связанных с особенно-

стями ее социализации;  

- «безличная» - свойство, обусловленное 

выполнением некоторых социальных функций; 

-  профессиональная виктимность;  

- следствие патологического состояния 

личности; 

- «возрастная» виктимность [3].  

Основной характеристикой виктимности 

выступает возраст лица, что обуславливает спо-

собность отдельных лиц (например, лиц преклон-

ного возраста, несовершеннолетних) через ряд 

возрастных особенностей привлекать к себе по-

вышенное внимание преступников [4]. Однако 

поведение потенциальной жертвы не всегда вик-

тимно, оно может носить эпизодический харак-

тер. 

Обсуждение. 

Результаты научных исследований свиде-

тельствует о том, что виктимизация лиц распреде-

ляется неравномерно. Если у лиц в возрасте от 30 

до 50 лет риск стать жертвой сравнительно незна-

чительный, то у лиц в возрасте 14-15 лет и лиц 

старше 50 лет, такой риск является достаточно 

высоким. В результате, несовершеннолетние и 

лица преклонного возраста могут иметь более вы-

сокий уровень виктимности, чем другие катего-

рии лиц. 

Темпы старения населения изменялись с 

течением времени под действием различных об-

стоятельств. В современных условиях особенно-

стями этого процесса являются, в частности, ста-

рение исключительно из-за снижения рождаемо-

сти, а не вследствие повышения продолжительно-

сти жизни в старших возрастных группах.  

Старость – это закономерно наступающий 

заключительный этап жизнедеятельности чело-

века, что является следствием процесса старения. 

В свою очередь, старение рассматривается как 

неизбежный, разрушающий процесс, который 

развивается с возрастом в результате действия эк-

зогенных факторов, приводящих к снижению фи-

зиологических функций организма [5]. Поэтому 

последствия старения общества являются предме-

том изучения многих социологов, экономистов и 

т.д.  

Однако на сегодня актуальным остается 

вопрос относительно возможных последствий 

процесса старения в будущем. Очевидно, что они 

будут иметь многоплановый характер. 

В частности, можно выделить следующие 

проблемные вопросы:  

во-первых, демографические и макроэко-

номические последствия (изменение продолжи-

тельности жизни, распределение материальных 

ресурсов); 

во-вторых, социальные отношения (зна-

чительные изменения в системе поддержки друг 

друга разными поколениями);  

в-третьих, изменение демографической 

структуры на рынке труда (необходимость пере-

квалификации в пожилом возрасте, изменение 

пропорции занятости среди женщин и мужчин);  

в-четвертых, изменения функциональных 

способностей и состояния здоровья людей пре-

клонного возраста (уход за такими лицами и 

предоставление им социальных услуг) [6];  

в-пятых, увеличение количества совер-

шенных преступлений в отношении лиц преклон-

ного возраста, поскольку указанная категория 

лиц, в силу ряда объективных и субъективных об-

стоятельств, не способна самостоятельно проти-

востоять преступному посягательству.  

Поэтому «старение» населения влечет за 

собой комплекс не только социальных, психоло-

гических, но и виктимологических проблем. В 

связи с этим, значительно возрастает актуаль-

ность вопроса применения мер предупреждения 

совершения корыстных преступлений в отноше-

нии лиц преклонного возраста, поскольку пожи-

лые люди чаще всего становятся жертвами пре-

ступлений именно корыстной направленности.  

На основании анализа личностных харак-

теристик лиц пожилого возраста попробуем опре-

делить, какие именно особенности указанной ка-

тегории лиц способствуют их виктимизации.  
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Рассмотрим подробнее психологические 

особенности лиц преклонного возраста. Предпен-

сионный возраст характеризуется, с социальной 

стороны, такими особенностями, как ожидание 

пенсии (для некоторых лиц пенсия воспринима-

ется как возможность отдохнуть, для других – 

прекращение активной трудовой жизни). Веду-

щая деятельность определяется возможностью 

успеть сделать то, что не сделано, передать свой 

опыт последователям, спланировать будущую 

жизнь. В этом возрасте человек больше всего 

нуждается в моральной поддержке.  

Изменения, происходящие на индивиду-

альном уровне, характеризуются изменением 

ценностных ориентаций, поиском новых возмож-

ностей для самореализации.  

Период после выхода на пенсию (первые 

несколько лет на пенсии) – это период, освоения 

нового социального статуса, который характери-

зуется уменьшением социальных контактов с 

бывшими коллегами и увеличением общения с 

родными и близкими. 

У работающих лиц преклонного возраста 

значительно повышается чувство личной значи-

мости. В результате осмысления своей жизни, на 

индивидуальном уровне проявляется чувство гар-

моничности, или наоборот.  

Так называемый период стабильной ста-

рости – это период, когда человек уже освоил но-

вый для себя социальный статус, характеризуется 

с социальной стороны общением с членами се-

мьи.  

Следующий период – долгожительство. В 

условиях значительного ухудшения состояния 

здоровья он характеризуется отношениями не 

только с родными, но и с врачами, соседями, со-

циальными работниками. Ведущая деятельность 

сводится, преимущественно, к лечению и борьбе 

с болезнями.  

Как отмечалось выше, в период поздней 

взрослости, человек приспосабливается к новым 

жизненным проблемам, что связано с изменени-

ями его социального статуса, ролевой неопреде-

ленностью и возрастными изменениями, поэтому 

построение нового образа жизни требует от чело-

века значительных усилий ее адаптационных воз-

можностей, поиска поддержки [5], поскольку про-

цесс «социального ухода» характеризуется утра-

той социальных ролей, ограничением социальных 

контактов и т.д. Если пожилые люди не находят 

такой поддержки, как со стороны родных, близ-

ких, так и других членов общества, то обычно они 

замыкаются в себе, что приводит к значительным 

психологическим изменениям.  

Следует отметить, что в «третий возраст» 

характеризуется следующими уровнями само-

оценки личности.  

Первый уровень – адекватное самовос-

приятие с пониманием негативных психолого-фи-

зиологических изменений: повышение тревожно-

сти, неудовлетворенность своими возможно-

стями, консерватизм взглядов, ригидность сужде-

ний и интересов.  

Второй уровень – гипертрофированное 

восприятие обусловленных возрастом изменений 

в психической, физической и социальной сферах, 

что проявляется в ухудшении настроения, акцен-

тированием интересов на вопросах здоровья, со-

циального и материального благополучия, разви-

тием тревожности.  

Третий уровень характеризуется субъек-

тивной недооценкой возрастных изменений.  

На основе учета особенностей ценностно-

смысловой сферы пенсионеров, отталкиваясь от 

критериев общей осмысленности жизни, уровня 

дезинтеграции мотивационно-личностной сферы 

и системы ценностных ориентаций, выделим три 

типа личности лиц преклонного возраста в первые 

годы после выхода на пенсию: оптимистичный, 

гармонично-реалистичный и пессимистичный.  

К прогрессивной линии развития, что ве-

дет к формированию чувства эго-интеграции, ко-

торое свидетельствует о решении кризиса пенси-

онного возраста и способствует удовлетворенно-

сти жизнью на следующих возрастных этапах, от-

несены два типа: оптимистичный (направлен на 

самоосуществление и гармонично-реалистичный. 

Представителей этих типов характеризуют высо-

кие и средние уровни осмысленности жизни, гар-

моничность мотивационно-личностной сферы 

как отсутствие различий между желаемым и дей-

ствительным, приоритет ценностных ориентаций. 

Вторую линию развития, которая ведет к 

кризису пенсионного возраста, представляет пес-

симистический тип. Этих людей характеризует 

высокий уровень дезинтеграции мотивационно-

личностной сферы (фрустрированность приори-

тетных ценностных ориентаций и потребностей, 

следствием чего являются стрессы и недоволь-

ство как собой, так и прожитой жизнью, низкий 

уровень самооценки и высокая тревожность; вос-

приятие будущего как бесперспективного, то есть 

экспансивная временная перспектива. 

Очевидно, что старость характеризуется 

упадком физических и умственных возможно-

стей, ослаблением любых интересов, в результате 
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чего пожилые люди становятся склонными кон-

центрировать свое внимание только на себе и соб-

ственных потребностях.  

Если сравнить эмоциональные пережива-

ния людей преклонного и молодого возраста, то 

можно прийти к выводу о том, что чувство тре-

вожности и страха присуще преимущественно 

первым. Лицам преклонного возраста приходится 

приспосабливаться к ухудшению состояния здо-

ровья, в некоторых случаях, к одинокой жизни, 

что имеет своим следствием потерю необходи-

мых и желанных контактов, беззащитность перед 

окружающим миром, несущим, как кажется, 

только угрозу их благополучию и здоровью. Оди-

ночество вызывает стресс, который провоцирует 

психологические расстройства, в том числе и де-

прессию, и способствует развитию различных со-

матических заболеваний. Важное значение при-

обретает тот факт, насколько человек преклон-

ного возраста способен найти в себе возможности 

приспособится к новым условиям жизни. Одино-

кие люди преклонного возраста представляют 

своеобразную группу риска притягивая к себе по-

вышенное внимание преступников.  

Рассмотренные личностные особенности 

лиц преклонного возраста (психологические, фи-

зиологические, социальные), по нашему мнению, 

выступают факторами виктимности, которые обу-

славливают высокую вероятность стать жертвой 

преступного посягательства.  

Поскольку виктимность – это качествен-

ный показатель, и чем выше виктимность лица, 

тем больше вероятность того, что лицо может 

стать жертвой преступления. Однако виктим-

ными признаются только те действия, которые от-

личаются от обычного поведения большинства 

жертв преступлений в подобных ситуациях. Эта 

особенность поведения повышает вероятность со-

вершения преступления в отношении указанных 

лиц.  

Проблема эмоциональных переживаний в 

период старости является не только научно акту-

альной, но и жизненно значимой. В большинстве 

случаев, пожилой возраст рассматривается как 

кризисный, поскольку связан со значительными 

изменениями социального статуса личности, 

ухудшением состояния здоровья, снижением со-

циальной активности, сужением круга общения.  

Заключение.  

Учитывая вышесказанное, по нашему 

мнению, критериями, влияющими на виктим-

ность лиц преклонного возраста являются, 

прежде всего, физиологические особенности воз-

раста, психологические и социальные. Указанные 

факторы и обуславливают виктмное поведение 

лиц преклонного возраста, а именно - их возмож-

ность из-за ряда субъективных и объективных об-

стоятельств стать жертвой преступного посяга-

тельства.  

Таким образом, взаимосвязь физиологи-

ческих, психологических, социальных особенно-

стей лиц преклонного возраста с преступностью 

имеет причинный характер. Социальные про-

цессы, составляющие содержание этих особенно-

стей, определяют и порождают преступность, а, 

следовательно, и отдельные преступления. Они 

рассматриваются нами как условия, которые вли-

яют на преступность, создают необходимые пред-

посылки ее существования. Поэтому исследова-

ние виктимности лиц преклонного возраста не-

возможно без изучения и анализа физиологиче-

ских, психологических и социальных особенно-

стей указанной категории лиц. 
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