
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТЕОРИИ



Интеракционистский подход к объяснению преступности и ее причин дал мощный 
импульс развитию ряда криминологических направлений, в том числе учению о жертве 
преступления — виктимологии. Виктимологические идеи родились тысячелетия назад. 
Самозащита потенциальной жертвы на заре человечества была основным способом 
воздействия на преступность. Затем по мере появления и развития иных механизмов 
воздействия на социальное зло самозащита перешла в разряд частных проблем. Государство и 
общество, пытаясь защитить личность, разрабатывали иные меры, не требовавшие участия 
потерпевшего в их реализации, и эта фигура как бы "потерялась" в криминологическом 
анализе, который был сосредоточен на таких феноменах как преступность, преступление, 
преступник. Правда, большинство правовых систем включало право на необходимую оборону, 
что было правовой поддержкой потенциальной жертвы.



ЭДВИН САТЕРЛЕНД
В учебнике "Криминология" Э. Сатерленд 

третью главу посвятил анализу жертв 
преступлений. Приведенные им статистические 
данные показывали, что наибольшая вероятность 
стать жертвой убийства у лиц в возрасте 25—30 лет, 
независимо от пола и расы. При этом вероятность 
стать жертвой этого же преступления у негров в 
США в 100 раз выше, чем у представителей иных 
национальностей.

Разработчики теории:



АННИ ВИВАНТИ
Итальянская писательница Анни Виванти в одном из 

своих рассказов провела мотивационный анализ личности 
серийного убийцы. Виванти описала один эпизод из 
жизни этого маньяка, когда оптимальное поведение 
жертвы спасло той жизнь. Заманив женщину на дачу, 
маньяк стал готовиться к ее убийству. В этот момент 
женщина сама потребовала, чтобы тот убил ее (интуиция 
подсказала ей, что это единственный путь к спасению). 
Столь необычное поведение женщины обескуражило 
маньяка, который привык получать наслаждение от вида 
трепещущей жертвы, — это и спасло пострадавшую.



ГЕРБЕРТ ФОН ГЕНТИГ(ГАНС ФОН 
ХЕНТИГ)

В 1941 г. немецкий криминолог Герберт фон Гентиг, 
опубликовал интересную статью "Замечания по интеракции 
между преступником и жертвой". Через семь лет из-под его 
пера вышла монография "Преступник и его жертва. 
Исследование по социобиологии преступности". Увлекшись 
интеракционистским подходом, Г. Гентиг оставался под 
сильным влиянием немецкой биопсихической 
криминологической школы. Вик-тимологическим проблемам 
в его книге была посвящена лишь последняя часть, которая 
называлась "Жертва" (в первой части исследовались проблемы 
строения тела как фактора преступности, во второй — 
рассматривались социобиологические элементы 
преступления, в третьей — проблемы географии 
преступности).



 ДАЙА-НА РАССЕЛЛ
Профессор из Калифорнии Дайа-на Расселл провела очень 

впечатляющее исследование проблем изнасилования. Ей удалось 
установить, что уровень латентности этого вида преступлений 
довольно высок: 85% пострадавших не заявляют о случившемся, 
так как боятся, что на них будет навешен ярлык падшей женщины. 
Она попыталась с помощью убедительных примеров разрушить ряд 
ошибочных стереотипов общественного сознания, которые нередко 
приводят к драматическим последствиям. К числу таких 
стереотипов, по мнению Д. Расселл, относятся:

∙ "порядочных женщин и девушек не насилуют",

∙ "если женщина не позволит, никто не сможет ее изнасиловать",

∙ "знакомый человек или близкий друг не может изнасиловать 
женщину",

∙ "изнасилования совершают лишь мужчины с психическими 
отклонениями".



Давид Вениаминович РивманСемён Людвигович Франк
В нашей стране первые виктимологические разработки относятся к середине 60-х гг. В 

числе отечественных основоположников виктимологии, думаем, справедливо будет назвать Л.
В. Франка и Д.В. Ривмана. Именно в их трудах впервые исследовались важные аспекты 
личности жертвы преступления и ее роли в механизме преступного поведения. В дальнейшем 
советские ученые изучают в рамках единого проблемного комплекса личность и поведение 
жертвы в ситуации преступных посягательств; ее роль в генезисе преступления; 
криминологически значимые отношения и связи между жертвой и преступником; пути и 
способы возмещения или сглаживания вреда, нанесенного жертве в результате преступного 
посягательства. При этом внимание исследователей особенно привлекают количественные и 
качественные статистически значимые характеристики криминальной виктимизации.



ПОЛУБИНСКИЙ ВЕНИАМИН 
ИВАНОВИЧ

В последние годы и учеными-криминологами, и 
правоохранителями-практиками все отчетливее осознается потенциал 
виктимологических исследований в проведении мероприятий общей 
и специальной профилактики преступности. Одним из первых 
систематически исследовал этот вопрос В.И. Полубинский в 
монографии «Виктимологические аспекты профилактики 
преступлений» (1980). В этой работе раскрываются криминально-
правовые и социальнопсихологические проблемы, связанные с 
качественными и количественными характеристиками потерпевших. 
В ней рассматриваются также вопросы общей и индивидуальной 
превенции преступлений с позиций виктимной предрасположенности 
потенциальных жертв. Особое внимание обращается на роль 
виктимологии в превенции латентной преступности. Ведь, как 
известно, одним из существенных препятствий в борьбе с 
преступностью является отсутствие достоверной информации о ее 
масштабах, наличие в ее структуре латентных преступлений.



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ

Основные идеи виктимологов сводились к следующему:
•Поведение жертвы оказывает существенное влияние на мотивацию 
преступного поведения. Оно может облегчать и даже провоцировать его. 
Напротив, оптимальное поведение может сделать невозможным 
преступное посягательство (либо свести его вероятность к минимуму 
или по крайней мере позволит избежать серьезных отрицательных 
последствий криминала);
•Вероятность стать жертвой преступления зависит от особого феномена 
— виктимности. Каждая личность может быть оценена: насколько 
велика вероятность ее превращения в жертву преступления. Эта 
вероятность определяет виктимность человека (чем больше вероятность, 
тем выше виктимность);
•Виктимность есть свойство определенной личности, социальной роли 
или социальной ситуации, которое провоцирует или облегчает 
преступное поведение. Соответственно выделяются личностная, ролевая 
и ситуативная виктимность;



• Виктимность зависит от ряда факторов:
а) личностных характеристик;
б) правового статуса должностного лица, специфики его служебных функций, 

материальной обеспеченности и уровня защищенности;
в) степени конфликтности ситуации, особенностей места и времени, в которых 

эта ситуация развивается;
• Величина виктимности может изменяться. Процесс ее роста определяется как 

виктимизация, снижения — де-виктимизация. Влияя на факторы виктимности, 
общество может снижать ее и тем самым воздействовать на преступность.


