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Введение
Развитие человечества трудно пред-

ставить без противостояния добра и зла, 
вызванного биологическим и нравствен-
ным несовершенством человека. Воздей-
ствие на биологическое несовершенство 
человека —  удел медиков, а воздействие 
на человека в целях повышения его нрав-
ственности —  это сфера деятельности широ-
кого круга гуманитариев. Добро не всегда 
осязаемо, а зло —  многолико. Человече-
ство давно определилось с тем, что высшая 
степень зла —  это преступное поведение. 
Поэтому общество принимает все необ-
ходимые меры для снижения кримина-
лизации общественных отношений, в том 
числе путем воздействия на процесс кри-
миногенной виктимизации. Теоретическое 
осмысление этих двух взаимосвязанных 
и взаимообусловленных явлений последова-
тельно привело к формированию в ХХ веке 
криминологической виктимологии, исследу-
ющей процессы криминогенной виктими-
зации и формирующей виктимологическое 
мировоззрение современных криминоло-
гов. При этом следует иметь в виду, что 
логика развития любой науки такова, что 
вначале появляется множество идей, суж-
дений специалистов разных отраслей зна-
ния, а уже потом появляются стройные 
научные теории, облекающиеся в структуру 
и получающие соответствующие наимено-
вание, отражающее её содержание. Совре-
менная отечественная криминологическая 
виктимология не составляет исключение 
из этого правила. Значительная доля викти-
мологических идей и терминов появились 
в ней ещё до появления виктимологии как 
науки о жертве, в так называемый «довик-
тимологический период» [4, с. 118–133]. 
Это касается не только универсального 
межотраслевого термина «жертва», вве-
денного богословами [2], но и других вик-
тимологических категорий, используемых 
в этот период отечественными право-
ведами [1; 6, с. 73–78; 9; 11; 12, с. 43–84; 
13, с. 362–393; 14; 15] и правотворческими 
органами [5]. Следует отметить, что катего-
рия «жертва» и производные от неё катего-
рии в довиктимологический период крайне 
редко использовалась правоведами. В связи 
с этим вызывает интерес «Курс русского 

уголовного права», подготовленный авто-
ритетным отечественным юристом XIX века, 
профессором Императорского Алексан-
дровского лицея, доктором государствен-
ного права, действительным статским 
советником Александром Владимирови-
чем Лохвицким, изданный в Санкт-Петер-
бурге в 1867 г. [8]. Данное произведение 
в последующем переиздавалось ещё один 
раз в 1871 году [7]. В этом произведении 
автор использует термин «жертва» и про-
изводные от него словосочетания при опи-
сании уголовно-правовых явлений. Однако 
в научной литературе до настоящего вре-
мени вопросы виктимологической оценки 
этого произведения и его значение для 
современной российской криминологиче-
ской и уголовно-правовой виктимологии, 
не рассматривались. Указанное обстоятель-
ство свидетельствует о необходимости вик-
тимологической оценки содержания этого 
произведения и его значения для современ-
ной виктимологии.

Основная цель исследования —  оценить 
виктимологические идеи и суждения 
Александра Владимировича Лохвицкого 
и определить их ценность и значимость для 
современной российской виктимологии.

Дополнительная или факультативная 
цель исследования —  напомнить отече-
ственным исследователям о 190-летнем 
юбилее выдающегося российского юри-
ста XIX века Александра Владимировича 
Лохвицкого (1830 —  16 [28] мая 1884 г.).

Задачи исследования:
— поиск и фиксация виктимологически 

значимых идей и положений в оценивае-
мом произведении;

— виктимологическая интерпретация 
найденных положений;

— виктимологическая оценка идей 
и положений, изложенных в произведении.

Объект исследования —  виктимологи-
ческие воззрения профессора Александра 
Владимировича Лохвицкого.

Предмет исследования —  первое изда-
ние произведения А. В. Лохвицкого «Курс 
русского уголовного права» (1867 г.).

Методология и методика исследования. 
Методологией исследования выступает 
диалектический материализм и основан-
ные на нем общенаучные методы познания 
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явлений и процессов: анализ, синтез, 
интерпретация, экстраполяция, сравне-
ние и другие, используемые в современ-
ной виктимологии.

Процесс и результаты исследования
Современная российская виктимоло-

гия, активно развиваясь, довольно часто 
обращается к произведения отечествен-
ных специалистов специализировавшихся 
на вопросах противодействия преступно-
сти уголовно-правовыми средствами, в том 
числе профессора А. В. Лохвицкого [3; 10]. 
В тоже время объективная оценка вклада 
этого известного российского специали-
ста в отечественную виктимологию ещё 
не дана. Большинство отечественных иссле-
дователей обращают внимание на сфор-
мированную А. В. Лохвицким стройную 
уголовно-правовую классификацию жертв 
преступлений [8, с. 188–205]. Он справед-
ливо полагал, что основу такой классифика-
ции составляет степень безнравственности 
или общественной опасности преступлений, 
обусловленных различными социально-де-
мографическими, правовыми и иными 
признаками жертв. В качестве основных 
критериев классификации он выделял: воз-
раст, пол, состояние умственного развития, 
состояние физического развития (физиче-
ские недостатки), политическое положение 
и брачные отношения [8, с. 189]. Раскры-
вая значение каждого из критериев клас-
сификации жертв преступлений и влияние 
их на уголовную ответственность и нака-
зание, он аргументировал это положени-
ями действовавшего на тот период русского 
уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, а также сложившейся 
судебной практикой.

Обращаясь к классификации жертв 
по возрасту и влияние их положения 
на уголовную ответственность и наказа-
ние А. В. Лохвицкий выделял следующие 
две крупные категории: ребенок и пожи-
лой человек, подразделяя их на несколько 
самостоятельных подгрупп в соответствии 
с уголовным законодательством.

К категории ребенок он относил следу-
ющие виды жертв преступлений:

— ребенок только что рожденный;
— ребенок в возрасте до 3-х лет;

— ребенок в возрасте в возрасте от 3-х 
до семи лет;

— малолетний;
— младенец;
— несовершеннолетний.
В зависимости от норм устанавливаю-

щих уголовную ответственность за различ-
ные деяния против несовершеннолетних 
автор выделяет следующие группы жертв 
этой категории лиц:

— несовершеннолетние в возрасте 
до 14-ти лет;

— несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 17 лет;

— несовершеннолетние в возрасте до 
21 года (до гражданского совершеннолетия).

Возрастным критерием классифика-
ции жертв преступлений в зависимости 
от возраста по мнению автора являются 
«почтенные лета жертвы» либо «престаре-
лость жертвы», которые учитываются судом 
в качестве квалифицированного деяния 
при совершении отдельных групп преступ-
лений [8, с. 191].

Самостоятельным видами жертв пре-
ступлений А. В. Лохвиций выделяет: 
эмбрион и умершего человека. Включе-
ние в число жертв преступлений эмбри-
она обусловлено тем обстоятельством, что 
действующее российское законодатель-
ство того периода предусматривала уго-
ловную ответственность за изгнание плода. 
Умерший человек мог быть жертвой пре-
ступления в двух видах: погребенный при 
надругательстве над могилой и непогре-
бенный при краже имущества, находяще-
гося при нем [8, с. 192].

Выделяя в качестве критерия клас-
сификации пол жертвы преступления 
А. В. Лохвиций, ссылаясь на нормы рос-
сийского уголовного законодательства, 
утверждает, что репутация женщины 
более охраняема, чем репутация муж-
чины и полагает, что это особая категория 
жертв, подлежащая более строгой уголов-
но-правовой охране [8, с. 193]. В зависи-
мости от вида преступных посягательств 
на женщин автор особо выделяет неко-
торые виды жертв преступлений против 
чести и целомудрия женщин: изнаси-
лование; похищение; обольщение. При 
этом он группирует указанные категории 
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жертв на дополнительные подгруппы, обла-
дающие собственной уголовно-правовой, 
социально-демографической или иной 
характеристикой:

— несовершеннолетние жертвы до 14 лет, 
находящиеся в состоянии неведения;

— невинные девицы;
— замужние женщины;
— вдовы;
— беременные женщины.
Обращаясь к классификации жертв пре-

ступлений по критерию состояния физи-
ческого и психического здоровья (наличие 
физических и умственных недостатков) 
автор выделяет следующие группы:

а) урод —  человек чудовищного вида;
б) глухонемой;
в) слепой;
г) слабоумный, признанный таковым 

в установленном порядке;
д) сумасшедший или лишенный 

умственных способностей человек 
[8, с. 195];

е) больной, находящийся в состоянии 
беспомощности [8, с. 196].

Рассматривая данную категорию лиц, 
автор справедливо отмечает, что в отно-
шении этой категории лиц не могут быть 
совершены целые группы преступлений, 
так лишение умственных способностей, 
не может быть относительно сумасшед-
шего; глухого нельзя лишить слуха, слепого 
зрения, немого языка, человека с обе-
зображенным от природы лицом нельзя 
причинить «неизгладимого на лице обе-
зображения» [8, с. 197], тем самым опреде-
лив целую категорию жертв с ограниченной 
виктимностью.

Обратившись к анализу жертв престу-
плений по критерию политическое положе-
ние лица, автор выделяет несколько групп 
потерпевших:

а) Государь Император;
б) члены Императорского дома;
в) Иностранный государь;
г) дипломатический агент;
д) лицо, облеченное законною вла-

стью. Последняя категория жертв раз-
делена на подвиды: должностное лицо 
и начальник.

В зависимости от гражданско-правового 
отношения между жертвой и преступником 

автор выделяет следующие категории 
жертв:

— помещик;
— член семьи помещика;
— хозяин преступника;
— мастер преступника;
— господин (хозяин крепостного);
— члены семейства господина;
— православный священнослужитель 

[8, с. 198–199]. Указывая при этом, что 
в одних случаях политическое, правовое 
и социальное положение может быть отра-
жено в качестве самостоятельного объекта 
уголовно-правовой охраны, в других оно 
выступает в качестве квалифицирующего 
признака преступления.

В качестве одного из критериев клас-
сификации жертв А. В. Лохвицкий выделял 
отношения родства, свойства и супруже-
ства между преступником и потерпевшим, 
выделяя тем самым следующие категории:

— отец;
— мать;
— тесть;
— тёща;
— свекор;
— свекровь;
— муж;
— жена;
— брат;
— сестра;
— другие категории родственников;
— благодетель (человек, содействовав-

ший в содержании (воспитании) виновного 
или оказал ему помощь в трудной жизнен-
ной ситуации).

Более точный и полный алфавитный 
указатель жертв преступлений по рус-
скому уголовному праву автором дан 
в подстрочнике указанного произведения 
[8, с. 203–204], в количестве 59 наименова-
ний. Фактическим А. В. Лохвицким впервые 
в отечественном уголовном праве был дан 
исчерпывающий перечень жертв престу-
плений, предусмотренных действовавшим 
уголовным и уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Империи.

Однако сводить заслуги профессора 
А. В. Лохвицкого только к классификации 
жертв преступлений было бы неразумно 
и не справедливо. Важнейшим положени-
ями его произведения следует признать 
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анализ мер виктимологической реабилита-
ции жертв преступлений: возмещение при-
чиненного им материального, физического 
и морального вреда. К числу таких реабили-
тационных мер, на основе анализа зарубеж-
ного и отечественного законодательства, 
автор относил частное вознаграждение 
за вред и ущерб от преступления преступ-
ником жертве, которое могло быть учтено 
судом при назначении наказания и/или 
освобождении от наказания [8, с. 88–92, 186] 
и справедливости размера такого возна-
граждения для жертвы [8, с. 90]. При этом 
автор указывает на потенциальную крими-
ногенность чрезмерного размера частного 
вознаграждения, что назначение судом раз-
меров компенсации жертве должно быть 
умеренным для осужденного (не оставлять 
его нищим) что бы у него не возникло жела-
ния совершить новое преступление для 
того чтобы расплатиться по долгам ранее 
совершенного.

В зависимости от вида совершенного 
преступления требования возмещения 
материального вреда предусматривалось 
за имущественные преступления (кража, 
мошенничество, грабеж, разбой, поджог 
и потопление, незаконное завладение 
чужим имуществом), за преступление 
против личности, при причинении вреда 
здоровью —  возмещение вреда за лечение 
и причиненные иные убытки и вред.

Особое место в системе реабилитацион-
ных мер автором уделено, пусть и косвенно, 
такой обязанности осужденного за изна-
силование девицы, не имеющей средств 
к существованию, как материальное обе-
спечение потерпевшей соразмерное её граж-
данскому состоянию до выхода её замуж, 
в пределах имущественных возможностей 
виновного, которое допускалось предостав-
лять в виде ежегодной пенсии [8, с. 91].

Безусловно, исследуемое произведение 
имеет и другие достоин ства, но они больше 
относятся к другим направлениям юри-
дической науки и правоприменительной 

практики, поэтому мы оставляем их без вни-
мания, ограничившись предметной обла-
стью нашего исследования.

Выводы по результатам 
проведенного исследования.
Анализ содержания первого издания 

курса русского уголовного права, подго-
товленного профессором Александром 
Владимировичем Лохвицким, позволяет 
сформулировать некоторые выводы.

Во-первых, предложенная автором 
уголовно-правовая классификация жертв 
преступлений имеет важное теоретическое 
значение для современных виктимологиче-
ских исследований, поскольку она предла-
гает собственные основания группировки 
жертв преступлений, которые в современ-
ных условиях применимы, хотя и нужда-
ются в некотором обновлении, вызванном 
изменением условий жизни.

Во-вторых, важное значение имеют рас-
смотренные автором меры виктимологи-
ческой реабилитации жертв преступлений, 
в первую очередь, возмещение матери-
ального, физического и морального вреда 
пострадавшим от преступлений с соблю-
дением принципа соразмерности между 
размером причиненного вреда и возмож-
ностями его возмещения осужденным.

В-третьих, анализ произведения про-
фессора А. В. Лохвицкого, опубликован-
ного более 150 лет назад, показывает, что 
новые положения виктимологической 
науки следует искать не только в зару-
бежных источниках по виктимологии, 
но переосмыслении произведений наших 
предшественников, трудившихся в «довик-
тимологический период». Поиск, фиксация, 
описание и интерпретация виктимолги-
ческих идей и воззрений в произведениях 
наших российских предшественников 
может стать одним из новейших направ-
лений отечественной виктимологии или 
его раздела —  история отечественной 
виктимологии.
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