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8. НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  

8.5. Виктимологическая профилактика насильственных преступлений  

Виктимологическая профилактика насильственной преступности своими предпосылками имеет 

открытия XX века в области связи жертвы преступных проявлений с криминогенной ситуацией, 

в которой совершается преступление. Положение, которое занимает жертва в криминогенной 

ситуации насильственных преступлений как ее необходимый элемент, в контексте решения 

профилактических задач позволяет опираться на только на особенности личности преступника, 

но и на соответствующие характеристики личности жертвы. 

Следует отметить, что предрасположенность людей определенного, виктимного, склада обращала 

на себя внимание задолго до осмысления и разработки этой проблемы в криминологии. Примером 

может служить повесть Н. В. Гоголя «Шинель». Так, М. Эпштейн отмечает, что «то, что свершается 

с героем в «Шинели» Гоголя, сколь ни случайным представляется эпизод уличного разбоя, есть 

продолжение его собственной линии поведения»1.  

Виктимологическая идея не пассивной, а возможной активной роли жертвы преступления 

в развитии криминогенной ситуации становится предметом художественного познания и в других 

литературных произведениях. К их числу относится, например, рассказ итальянской писательницы 

Анни Виванти «Женщина, которую пощадил Ландрю» (1926). В рассказе маньяк серийный убийца, 

заманив очередную жертву на дачу в пустынной местности, готовится совершить преступление. 

Поняв это, женщина решается на единственно правильное в этой ситуации решение: она требует 

от преступника, чтобы он ее убил, поскольку она, якобы, не хочет больше жить. Интуиция 

подсказала единственный путь к спасению. Такое поведение женщины обескуражило убийцу, 

и он отказывается от преступления. Ему нужна была трепещущая от страха жертва. Это и спасло 

героиню рассказа от неминуемой гибели. 

Самое интересное, что прототип персонажа Виванти Анри Ландрю – это реальный человек, 

серийный убийца. Сохранилась даже его фото. 30 ноября 1921 года Анри Ландрю предстал перед 

французским судом по 11 пунктам обвинения в убийствах. Он обвинялся в убийстве 300 женщин. 

Судебный процесс длился около двух лет. Ландрю был признан виновным по всем пунктам 

обвинения и казнен 25 февраля 1922 г. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Эпштейн М. Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 547. 



2 

 

 

 

 

 

Анри Ландрю (1869–1922), фото полиции 1921 г. 

(Открытый источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ландрю,_Анри) 

 

Догадка о существовании особой, виктимологической, связи жертвы преступления с преступником 

теоретически вытекает уже из криминологических идей стигматизации и интеракционизма. 

Эти направления подготовили идейную почву для разработки криминологических основ 

виктимологической профилактики преступлений. Они ориентируют криминологическую теорию 

и практику на поиск путей предупреждения (профилактики) преступности, связанные с жертвой, 

а не только с преступником. Не только преступник вносит свой вклад в развитие криминогенной 

ситуации, но и жертва. Жертва может не только укреплять, стимулировать в решимости совершить 

преступление, но и предупреждать преступные проявления с его стороны. 

С позиций криминологии потенциальная способность личности стать при определенных 

обстоятельствах жертвой криминального насилия, обмана или неспособность избежать их там, где 

объективно этого можно было избежать, связывается не с измененными состояниями психики, 

а с такими личностными свойствами человека, как беспечность, жадность, глупость, алчность, 

корыстолюбие, азартность, доверчивость, легковерие, некритичность, элементарная 

неосмотрительность и неготовность к действию в острой ситуации2. 

Контроль процессов виктимизации и проявлений виктимности в условиях развития криминогенной 

ситуации, а через это и возможность воздействия на причины и условия насильственной 

преступности следуют из призывов криминологов отказаться от драматизации зла, экономить 

репрессию, поскольку избыточная карательная практика не дает ожидаемых результатов. 

Реализация виктимологических разработок должна способствовать развитию социальной 

гармонии и уменьшению социальной дезорганизации в обществе. 

Часто случается так, что роль жертвы в создании криминогенной ситуации оказывается весьма 

значительной. Выбор жертвы преступления также нередко оказывается неслучайным.  

Виктимологическая профилактика осуществляется в деятельности различных субъектов, 

на различных уровнях, в разных видах и формах, в отношении разных объектов, на ранней 

и непосредственной стадиях проявления виктимных свойств личности потенциальной жертвы.  

Среди служб ОВД, которым в наибольшей мере присуща и соответствует их функциональной 

специфике виктимологическая профилактика, является служба участковых уполномоченных. 

Затем следует уголовный розыск, патрульно-постовая служба, подразделения по делам 

 

2 См. Ривман Д. В., Устинов В. С. Виктимология. СПб., 2000. С. 56. 
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несовершеннолетних, следственные подразделения, государственная инспекция безопасности 

дорожного движения и паспортно-визовая служба. При этом деятельность указанных 

подразделений в большей степени направлена на общую виктимологическую профилактику. 

Она определяется только выявлением причин преступлений, условий их совершения и, если они 

связаны с личностью и поведением потерпевших, устранением подобного рода причин и условий.  

Сотрудниками следственных подразделений профилактическая деятельность проводится 

с лицами, в отношении которых ранее было совершено насильственное преступное 

посягательство. Проводимые меры виктимологической профилактики сведены к защитно-

воспитательной работе с гражданами, ставшими жертвами преступлений, а выявлению лиц 

с повышенным уровнем виктимности не уделяется необходимого внимания. Отсутствие 

целенаправленной систематически проводимой индивидуальной виктимологической 

профилактики с широким охватом групп риска во многом объясняется отсутствием специальных 

методов и приемов, с помощью которых можно было эффективно выявлять лиц, обладающих 

высоким уровнем виктимности. В некоторых случаях это нехватка специалистов, которые были бы 

способны грамотно осуществлять такой специфический вид профилактики.  

23 июня 2016 года был принят Федеральный закон № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». Этим нормативным правовым актом впервые 

на законодательном уровне было обращено внимание на виктимологическую профилактику. 

Статья 2 Закона содержит определение виктимологической профилактики правонарушений. 

Виктимологическая профилактика определяется как «совокупность мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание 

воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений 

или антиобщественного поведения». Это определение охватывает также виктимологическую 

профилактику насильственной преступности. 

В статье 6 Федерального закона № 182-ФЗ определяются направления виктимологической 

профилактики – общая и индивидуальная. Эти направления виктимологической профилактики 

вполне конкретны. Однако в отсутствие специальных методик по выявлению групп 

виктимологического риска, лиц с повышенным уровнем виктимности, сложно организовать и вести 

работу по виктимологической профилактике. Значительная часть потерпевших при совершении 

преступлений не обращается в органы внутренних дел с заявлениями. Выявление потенциальных 

жертв насильственной преступности и лиц, обладающих высоким уровнем индивидуальной 

виктимности, с учетом этого остается актуальным направлением профилактической работы. 

В целях повышения эффективности виктимологической профилактики в первую очередь 

необходимо вести учет потерпевших, путем создания базы данных таких лиц, анализировать 

информационные массивы, разрабатывать мероприятия виктимологической профилактики 

с учетом этих сведений. 

Виктимологические исследования показали, что вероятность стать жертвой насильственного 

преступления во многом зависит от степени виктимности личности. Личность, ситуация, 

социальные роли потенциальных жертв могут быть оценены с точки зрения величины 

их виктимности. 

Объективный анализ особенностей личности с признаками потенциальной виктимности 

и выявление виктимогенных факторов, влияющих на процессы виктимизации, – отправная точка 

профилактической работы в сфере насильственной преступности. В большинстве случаев 

совершения насильственных преступлений виктимогенным оказывается не само по себе какое-то 

качество личности потерпевшего, а интенсивность его ситуативного проявления.  
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Повышенная конфликтность («позиция заусенца») не менее опасна, чем страх конфликтов, 

неуверенность в себе. Плохая физическая форма, отсутствие навыков самозащиты повышают 

виктимность личности и ее поведения. Специальная подготовка, распространение 

виктимологических рекомендаций, направленных на профилактику, может снизить виктимность. 

Виктимность – это готовность потенциальной жертвы стать реальной жертвой. Виктимологическая 

профилактика, однако, может приводить и к обратному результату. Неразумная ориентация 

на «отпор преступнику» без учета складывающихся обстоятельств и криминологической картины 

ситуации может приводить к возрастанию виктимности. 

Обоснованная оценка криминогенного риска, опасности той или иной ситуации (ситуативной 

виктимности) – гарантия того, что лицо не станет легкой добычей преступника. Виктимологические 

рекомендации обеспечивают возможность специально подготовиться к адекватным действиям 

в ситуации опасности, наперед продумать свои действия (убежать от нападающих, оказать 

сопротивление, предпринять неожиданные для преступника действия, например разбить окно, 

кричать «пожар» и т. д.), заготовить средства защиты на случай возможного развития 

криминогенной ситуации и обстоятельств.  

Если ситуативная виктимность представляется чрезвычайно большой, разумнее избежать 

ее нарастания и развития. В любом случае анализ виктимогенности ситуации, роли в ней 

потерпевшего, принятие адекватно-разумных мер предосторожности, снижения ситуативной 

или ролевой виктимности способно значительно уменьшить вероятность стать жертвой 

насильственного преступления. 

Хорошие результаты дает анализ взаимоотношений лица, склонного к совершению 

насильственного преступления, с его социальным окружением. На основе результатов этой работы 

определяется круг потенциальных потерпевших. Благодаря этому можно определить область 

виктимной опасности, виктимологического риска, предпринять конкретные меры 

профилактического характера. 

В целях определения конкретного лица или группы лиц, обладающих повышенным уровнем 

виктимности, целесообразно детальное изучение статистики и в первую очередь данных 

о потерпевших. Эта работа позволят субъектам профилактической деятельности начать работу, 

упреждая развитие криминогенной ситуации и даже ее возникновение. Следствием снижения 

уровня виктимности потенциальных жертв преступных проявлений может быть реальное снижение 

количества насильственных преступлений. Следует помнить: виктимологическая уязвимость 

потенциальной жертвы выражается в ее связи с механизмом совершения преступления и типом 

личности насильственного преступника. 

Как показывают виктимологические исследования, далеко не все потерпевшие реализуют свою 

способность влиять на развитие и исход криминогенной ситуации. Так, 95% потерпевших 

при убийствах и 85% потерпевших при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 

не использовали имевшуюся у них в момент преступления возможность виктимологически 

повлиять на действия и намерения преступника. Причин подобного неосознаваемого «участия» 

жертвы в совершаемом против нее преступлении множество, но в большинстве случаях причинами 

является отсутствие так называемого виктимологического навыка, проявление таких качеств 

личности, как робость, трусость, нерешительность, мягкость характера, плохая ориентация 

в изменяющейся обстановке, неумение просчитывать развитие цепочки событий и т. п.  

Особое влияние на виктимность оказывает состояние опьянения, в котором находится 

потенциальная жертва. Такое состояние может повлиять как на оценку конкретной ситуации, так 

и в целом на поведение лица. Например, агрессивное или, наоборот, совершенно пассивное 

поведение, может в различном плане негативно сказаться на развитии криминологической 
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ситуации. Часто это провоцирует криминальное насилие, облегчает совершение в отношении 

данного лица противоправных действий. Во время употребления спиртных напитков 

потенциальная жертва нередко сама своими действиями создает обстановку, способствующую 

совершению преступления. Как показывают исследования, большинство жертв насильственных 

преступных проявлений связывали приятельские или даже родственные отношения. Совершение 

насильственных преступлений вызывают, как правило, бытовые конфликты, стрессовые ситуации, 

психологические травмы, постравматические факторы.  

На практике встречаются ситуации, когда причиной совершения преступления служит негативное 

поведение будущего потерпевшего. К таким детерминантам насильственной преступности можно 

отнести аморальное поведение потерпевшего, выражающееся в циничных, причиняющих 

душевные страдания поступках, оценках, высказываниях. В семейных отношениях этими 

факторами выступают супружеские измены, бытовое насилие, грубость, вмешательство чужие 

дела и отношения, легкомысленное отношение к личным проблемам и др.  

Виктимологическое значение также могут иметь ситуации, при которых поведение потерпевшего 

создает обстановку, способствующую совершению насильственного преступления. Наиболее 

типичным выражением служит предшествующее совершению преступления общение 

с незнакомыми людьми, часто на их условиях. Значительное число жертв криминальных 

проявлений находится в состоянии опьянения, утрачивают чувство опасности, необходимую 

предусмотрительность, их виктимность резко возрастает. Поведение жертвы в подобных ситуациях 

нередко отличается не только неосмотрительностью, но и виктимной настойчивостью, повышенной 

активностью, направленной на продолжение контакта с будущим причинителем вреда, 

характеризуется неосознаваемым подкреплением со своей стороны криминогенной ситуации. 

На виктимизацию личности влияние оказывают не только ситуационные и ролевые, 

но и психологические факторы. Не случайно виктимизация в психологической науке 

рассматривается в качестве явлений патологической социализации личности. Так, феномен 

виктимизации психологами отмечается для эмоционально-нестабильной группы родителей, 

которые в детстве сами подвергались насилию, пострадали от агрессии со стороны родителей, 

сверстников, других людей. Кроме этого, фактором риска виктимизации нередко являются 

психологические особенности личности, особенно развивающейся личности, ребенка3. 

Работы последних лет показали, что депрессия родителей, как и их низкая самооценка, могут 

способствовать жестокому обращению с детьми, выступая как фактор риска семейного насилия, 

в том числе криминального. Психологическими факторами насилия может выступать насилие, 

перенесенное насильником в детстве. Мы видим, что виктимизация личности может иметь место 

на ранних этапах ее формирования, в период развития и становления личности. При этом ранняя 

виктимизация может выступать впоследствии в качестве фактора насильственной преступности. 

В некоторых случаях виктимизация личности на ранних стадиях формирования личности может 

порождать не виктимизацию, а преступные проявления со стороны виктимизированной личности 

насильственного преступника. 

 

3 Руденский Е. В. Психология ненормативного развития личности: учебное пособие для вузов / Е. В. Руденский. Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. С. 81 [Текст: электронный]. URL: https://urait.ru/bcode/455004/p.81 (дата обращения: 
14.04.2020). 
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