
8 ВИКТИМОЛОГИЯ • 2020. № 1 (23)

VV ТЕОРИЯ УЧЕНИЯ 
 О ЖЕРТВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

УДК 343.988  С. 8—16

Горшенков Г. Н.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ВИКТИМОЛОГИЯ КАК ИСКУССТВО

Рассматривается прикладной аспект криминологического учения 
о жертве преступления. Анализируются возможности популярных средств 
выражения виктимологических идей в особенности применительно к профи-
лактике относительно коррупционной преступности. Определяются тео-
ретическая и практическая функциональность криминологической викти-
мологии, теоретическое и практическое искусство управления процессом 
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щественной» криминологии в профилактике преступлений; раскрываются 
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Обосновывается необходимость и определяется возможность криминоло-
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Введение
В этом словосочетании не следует 

искать метафоричности. Криминология, 
как известно, определяется как наука 
теоретико-прикладная, хотя ее и относят 
к чисто прикладным наукам [2, с. 146], 
т. е. наука, представляющая собой сис-
тему знаний, состоящую из двух —    теоре-
тической и прикладной —    подсистем.

Криминологическая теория (с греч. 
theoria рассмотрение, исследование) 
представляет систему взглядов, объясня-
ющих, например, преступность как соци-
ально-правовое явление или какую-то 
составляющую предмета исследования, 
в частности учение о жертве преступле-
ния как наивысшую форму организации 
научного знания, в котором строго обосно-
вываются определения понятия «жертва 
преступления» и остальных категорий, 
относящихся к основному объекту изучения: 

виктимность, типизация жертвы, викти-
мологическая профилактика и т. д. 

Прикладная функциональность кри-
минологии заключается в том, что энер-
гия теоретических знаний направляется 
на практику противодействия преступ-
ности, предупреждение преступлений, 
опять же виктимологическую профилак-
тику, а именно разработку предупреди-
тельных мер, технологий их применения 
и т. п. Именно в прикладной стороне кри-
минологии и заключается ее «искусство 
научного освещения практики».

Еще русский историк права В. И. Сер-
геевич, выделял в государственных науках 
науки «чистые» (теоретические) и при-
кладные и, в зависимости от этого, опре-
делял их задачи и методы. К задачам 
«чистых» наук ученый относил раскрытие 
законов существования, развития социаль-
ных явлений, характер взаимодействия 
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между ними, их преемство и т. д. [8, с. 36]. 
Прикладную науку ученый рассматривал 
как творчество, или искусство в посред-
ничестве между теоретическими поло-
жениями и практическими действиями, 
как «помощницу практики», которой она 
должна указать пути и средства дости-
жения целей. Практика же, соответ-
ственно искусству научного воздействия, 
выбирает или находит средства, которые, 
с учетом реальности, особенно ресурсов, 
позволяют успешно продвигаться к цели, 
решая, таким образом, задачи уже «прак-
тического искусства» [8, с. 46].

Аналогично рассматривается и крими-
нологическая наука. Достаточно обратиться 
к работам профессора Д. А. Шестакова, 
который более чем убедительно открывает 
не только сложные связи этих двух обла-
стей человеческого гения —    науки крими-
нологии и литературного, музыкального 
искусства, но и возможности криминоло-
гии как искусства воздействия.

«Искусство —    это не развлечение, а ра- 
бота со стороны как творящего, так и вос-
принимающего, —    пишет Д. А. Шеста-
ков. —    …Искусство искушает оторваться от 
обыденного, материального, соприкоснуться 
с миром духовным, творческим» [10, с. 75].

Криминологическое искушение позво-
ляет не столько оторваться от теоретиче-
ского материала, сколько, использовать 
творческие возможности, чтобы «творя-
щий» мог внести этот материал буквально 
в чрево мифологического троянского коня, 
как бы «входящего» в эмоционально-чув-
ственную (интеллектуальную, практиче-
скую) сферу «воспринимающего». То есть, 
выражаясь научным языком, обеспечить 
интериоризацию (от лат. interior —    вну-
тренний), или переход извне, от источника 
информации внутрь, во внутренний мир 
человека. В этом мы находим искусство 
управления информационным криминоло-
гическим потоком, несущим в себе, образно 
говоря (стиль настоящей статьи это позво-
ляет), «противовиктимную энергию».

Что перспективно для предупрежде-
ния преступлений, в частности викти-
мологической профилактики, объектом 
которой в большей мере являются люди 
с обыденным сознанием, бытовой пси-
хологией. И здесь понадобятся отнюдь 
не теоретические положения и даже не 

публицистический стиль, которому свой-
ственны оценочные, образные слова, рас-
считанные на сферу правовой идеологии 
правосознания, а эмоциональное воздей-
ствие образами, изобразительными сред-
ствами ( «шершавым языком плаката» по 
В. Маяковскому), на которое активно реа-
гирует поведенческая сфера правосознания.

Эти средства как раз и позволяют вы- 
ражать в художественных образах реаль-
ные явления, в том числе —    криминаль-
ного мира (в смысле особой социальной 
среды). Кстати, как ни странным может 
показаться, но именно с этого начиналась 
криминология. 

Например, в конце XVIII в Лондоне 
издавались и продавались на ярмарках, 
а также во время публичных казней «осо-
бые листки с популярными рисунками, 
памфлетами о жизни преступного мира. 
Листки назывались «Ньюгейтский кален-
дарь» —    по названию тюрьмы в Лондоне, 
которая так и называлась, Ньюгейтская. 
Содержание листков представляло опи-
сание преступлений, преступников, их 
раскаяния и наказания и т. п. «Притяги-
вая читателей отвратительными подроб-
ностями жизни уголовников, —    пишет 
американский ученый Джеффери Р. Уил- 
сон, —    эти истории также служили предо-
стережением, напоминая о неотвратимо-
сти наказания и неизбежном раскаянии 
преступника» [9, с. 232].

В этих текстах Уилсон видит особенно 
яркое выражение идеи будущей «худо-
жественной криминологии», в которой 
изучение преступности и преступников 
осуществляется с помощью выразительных 
образов произведений искусства (стихов, 
пьес, романов, фильмов и т. п.), а также 
используется криминологическая трак-
товка содержания «детективных» произ-
ведений различных писателей, например, 
У. Шекспира, Ф. М. Достоевского.

Идеи «художественной криминоло-
гии» встречаются в русской лубочной лите-
ратуре XVII—XVIII вв. и особенно XIX в., 
в которой также находила выражение тема 
преступления и наказания, изготавлива-
лись картинки и тексты назидательного, 
в тома числе виктимологического харак-
тера, или русские народные картинки. 
Неоценимый вклад в становление и раз-
витие такой (криминологической) формы 
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искусства, а именно «художественной», 
«общественной» криминологии внес пра-
вовед и искусствовед Д. А. Ровинский. 
Ученый систематизировал произведе-
ния народного творчества (в «Русских 
народных картинках»), выделял и рас-
сматривал в частности те из них, которые 
отражали в себе болезненную крими-
нальную тему «crimen» —    преступления, 
преступника, наказания, жертвы, преду-
преждение и т. п.

Примечательно, что некоторые уче-
ные и сегодня проявляют интерес к фе-
номену «популярной криминологии». 
Больше того, авторы учебного пособия 
«Криминологическая виктимология» 
(Казань, 2019), основываясь на про-
веденном исследовании, утверждают, 
что к проблеме жертвы преступления 
в последние годы проявляется заметное 
внимание не только ученых, но и твор-
ческих личностей —    писателей, журна-
листов, авторов различных сценариев 
(кинофильмов, спектаклей, компьютер-
ных игр и т. д.). Авторы усматривают 
в развитии данного процесса в частности 
два виктимологических направления —    
«криминолого-виктимологическую публи-
цистику» и «популярную криминальную 
виктимологию» [4, с. 84].

В представлении авторов издания 
криминолого-виктимологическая публи-
цистика (от лат. Publicus —    общественный, 
т. е. вид произведений, посвященный раз-
личным проблемам общества, в том числе 
и, разумеется, криминологическим), или 
криминологическая журналистика, для 
которой характерна в особенности викти-
мологическая проблематика.

Популярная же криминальная вик-
тимология призвана формировать обы-
денное «криминолого-виктимологическое 
мировоззрение населения» на основе 
художественных, отдельных научных 
произведений, в которых выражены идеи 
в частности виктимологической профи-
лактики. Элементы подобной продукции 
авторы считают уместными в изложении 
учебного материала для его образного вос-
приятия и более доступного понимания 
[4, с. 84].

Размышляя над авторскими поло-
жениями «популярной виктимологии» 
(и криминологии в целом) и не столько 

возвращаясь к «лубочной криминологии», 
сколько еще и к таким средствам искусства, 
как «сатира» и «юмор». Ныне в сатири-
ках и юмористах ничто так не поднимает 
вдохновение, как коррупция и главным 
образом коррупционер. Есть такой полито-
логический афоризм: «Величайший враг 
авторитета —    это презрение, а самый верный 
способ подрыва авторитета —    это смех» [7]. 
Образ должностного авторитета можно 
легко найти в коррупционном поведении, 
профилактическая задача в отношении 
которого —    формировать чувство нетер-
пимости. А чувства формируются в зна-
чительной степени средствами искусства, 
т. е. чувственно-выразительными сред-
ствами (словами, рисунками, особенно 
карикатурами и проч.).

Одна из задач криминологии-искус-
ства видится в том, чтобы массу людей, 
обращенных как в жертву коррупцион-
ного деяния, так и в жертву коррупции, 
буквально встряхнуть, расшевелить, изба-
вить от социального анабиоза, который 
не позволяет осознать, тем более прочув-
ствовать себя попавшим в коррупционные 
сети, осознать себя жертвой, принужден-
ной, например, покрывать расходы на 
взятки производителей (которые вынуж-
дены включать в конечную цену про-
дукции), платить втридорога по той же 
причине за представление услуг и т. п.

При этом как сами производители, 
вольно-невольно прибегающие к «услу-
гам» должностных лиц, так и подкупа-
емые или попавшие в зависимость от 
презренного металла чиновники оказы-
ваются в общем кругу —    жертв коррупции, 
коррупционных связей. 

Описание исследования
Недавно нами был проведен (силами 

студентов специалитета ННГУ имени 
Н. И. Ло бачевского, обучающихся по 
направлению «Правовое обеспечение наци-
ональной безопасности») опрос населения 
города Нижнего Новгорода (было обрабо-
тано 400 анкет) по проблеме «Коррупция 
как угроза национальной безопасности». 
В частности ставились задачи, во-первых, 
выяснить мнение респондентов о вреде, 
причиняемом гражданам коррупцией; 
во-вторых, узнать, претерпевали ли сами 
респонденты вред от коррупционных деяний.
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Так, на вопрос, способствует ли корруп-
ция повышению цен на товары и услуги 
утвердительно ответили 63 % реципиентов 
(соответственно, 37 % дали отрицатель-
ный ответ).

Важно было узнать мнение нижего-
родцев о том, влияет ли коррупция на 
налоговое бремя —    как в отношении бога-
тых, так малообеспеченных.

Были получены следующие данные 
(табл. 1):

Выясняя реальное негативное воздей-
ствие коррупционных правонарушений 
на самих респондентов, им был заданы 
следующие вопросы.

На вопрос о том, попадали ли они 
в ситуацию, когда решение их дела повлекло 
расходы на его неофициальное возна-
граждение, ответили положительно 56 %.

Но вот на вопрос «Ощущаете ли вы 
какой-либо вред, причиненный кор-
рупцией лично вам?» только 16 % реци-
пиентов дали утвердительный ответ. 
Следовательно, 84 % их не ощущают на 
себе причинение вреда коррупционными 
правонарушениями, хотя в большин-
стве своем они и «выплачивали неза-
конное вознаграждение» за ту или иную 
услугу. То есть подавляющее большинство 
покорно, как само собой разумеющееся 
воспринимают сложившуюся практику 
несправедливого отъема денег у граж-
дан путем завышения цен, покрывающих 
понесенные «расходы на коррупцию».

Больше того, выяснилось, что 23 % 
реципиентов допускают полезность кор-
рупции в определенных случаях (а следо-
вательно о вреде не может быть и речи); 
34 % —    затруднились ответить, и только 
43 % считают недопустимым считать 

полезность коррупции даже в отдельных 
случаях.

К сказанному нужно добавить убежде-
ние респондентов в том, что коррупция 
это действительно ментальное явление, 
ибо в сознании людей укоренился прин-
цип «За все следует платить» или «Не 
подмажешь, не поедешь» и т. п. Так, 43 % 
респондентов считают, что этому прин-
ципу следует большинство людей, 
а 41 % —    поступать по такому принципу 

стало нормой практически для всех. 
И только 16 % опрошенных граждан 
полагают, что ориентируется на подоб-
ный принцип какая-то небольшая часть 
граждан.

На фоне такой терпимости людей 
к коррупционному злу вряд ли стоит 
надеяться на успех формирования в обще-
стве нетерпимости к коррупционному 
поведению как первоочередной меры 
профилактики коррупции, определен-
ной Федеральным законом от 25. 12. 2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (ст. 6).

Настоящая ситуация, характеристика 
которой дана, можно сказать, «изнутри», 
представляет собой широкое поле для 
реализации виктимологического искус-
ства в целях оптимизации системы вик-
тимологической безопасности в ситуации 
коррупционной угрозы, в особенности 
чувственно-выразительными средствами. 
При этом требуется и то самое практиче-
ское искусство их применения, с одной 
стороны, для «сатирического подхлесты-
вания» нерадивых исполнителей законов, 
направленных на обеспечение антикор-
рупционной безопасности личности, воз-
мещение вреда жертве коррупционного 

Коррупция отягощает 
налоговое бремя На богатых На малообеспеченных

Средний показатель 
(безотносительно соци-
ального неравенства)

Влияет значительно 15 % 49 % 32 %

Влияет незначительно 41 % 11 % 26 %

Не ответили 44 % 40 % 42 %

Таблица 1
Ответ на вопрос «Коррупция отягощает налоговое бремя?»
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правонарушения; с другой стороны, оказа-
ния поистине гуманитарной, но не в мате-
риальном смысле (хотя и это не помешает), 
а оказываемой из гуманитарных сообра-
жений, чувства сострадания, осознания 
необходимости чем-то помочь, избавить 
от чиновничьего равнодушия и т. п.

Кстати, вот что предложили сами 
граждане, далеко не в большинстве своем 
(лишь 14 %) считающие проводимые 
в стране меры по борьбе с коррупцией как 
эффективные. Свои предпочтения они 
отдали следующим мерам, повышающим 
успешность борьбы с коррупцией (их ран-
жировка представлена в табл. 2):

В приведенных данных мы находим 
выражение целого ряда криминологиче-
ских идей как теоретического, так и практи-
ческого характера, идей конечная сущность 
которых заключается в минимизации кор-
рупционной угрозы безопасности личности 
прежде всего. При этом под «личностью» мы 
понимаем не только жертву коррупцион-
ного преступления, но жертву коррупции 

в целом (о чем упоминалось выше), а это 
означает, что вред, причиняемый корруп-
цией физическому лицу, исходит не только 
от преступного деяния (и самого деятеля), 
но и от обстоятельств, аккумулирующих 
таковую угрозу (вспомним: «жертва обсто-
ятельств»). К обстоятельствам такого рода 
относятся известные коррупциогенные 
участки (зоны), коррупциогенные (корруп-
ционно опасные должности), работа с кор-
рупционноемкими (коррупциогенными 
документами) и т. п., т. е. все, что стиму-
лирует коррупционные риски, или обсто-
ятельства, провоцирующие (особенно 
взяткой) государственного служащего на 

использование в личных целях своего 
служебного положения [6].

Обсуждение полученных 
результатов
Таким образом, обеспечение викти-

мологической безопасности представляет 
собой сложную систему предупредитель-
ных (профилактических, охранительных, 

Ранжир Наименование мер
Удельный вес 
сторонников 

указанной меры

1
Установить беспристрастный контроль за распределение 
и расходование бюджетных средств и персональную ответ-
ственность за допущенные нарушения

51 %

2 Реализовать меры по повышению правовой грамотности, 
образовательного и культурного уровня населения 22 %

3 Внедрить стимулы честной работы, прежде всего, должност-
ных лиц 20 %

4 Обеспечить прозрачность деятельности чиновников и их 
подотчетность населению 20 %

5 Ввести такую меру уголовного наказания за коррупционные 
преступления, как конфискация имущества 20 %

6
Информировать население о действительной работе по 
борьбе с коррупцией, а не ограничиваться сенсационными 
сообщениями об уголовных делах

15 %

7 Стимулировать сообщение о фактах коррупции в компе-
тентные органы и обеспечить безопасность заявителей 13 %

8 Избавить обращающихся к должностным лицам людей от 
бюрократического произвола 10 %

9 Ввести реальное наказание в виде смертной казни 8 %

Таблица 2
Меры повышающие борьбу с коррупцией



 ТЕОРИЯ УЧЕНИЯ О ЖЕРТВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 13

защитительных и т. п.) мер, исключа-
ющих коррупциогенное воздействие на 
личность и ее окружение.

Можно выделить в частности два наи-
более, по мнению опрошенных граждан, 
перспективных направления реализа-
ции таких мер с применением эмоцио-
нально-чувственных, публицистических 
и иных криминологически обоснованных 
популярных средств: 

1) установление действенного анти-
коррупционного контроля в жизненно 
важных, прежде всего в коррупциогенных 
сферах государственного и не государ-
ственного управления за чистотой кадров, 
распределением и расходованием средств 
и обеспечение персональной ответствен-
ности за допущенные нарушения; 

2) реализация мер по повышению 
правовой грамотности, образовательного 
и культурного уровня населения, осоз-
нание гражданами преимуществ право-
осознанного поведения, в основе которого 
заложен сплав нравственности и права.

При этом в первом случае более пер-
спективным видится использование 
сатирических приемов, во втором —    при-
емов юмористических, для чего, кстати, 
требуются и соответствующие техно-
логии. Например, из криминологиче-
ской теории массовых коммуникаций 
известно, что невежественное обраще-
ние с популярными информационными 
методами (пропаганды, агитации и др.) 

чревато последствиями: в частности 
предвкушаемая цель виктимологической 
защиты оборачивается преступным 
посягательством (дисфункциональный 
эффект бумеранга) [1, с. 124—127].

Разумеется, указанные средства 
являются далеко не единственными для 
популярных форм реализации кримино-
логических (отдельно отраслевых) зна-
ний. Кстати, известна популярная форма 
(стиль) изложения всей науки кримино-
логии [5].

Заключение
В заключение заметим, что в наших 

рассуждениях представлены всего лишь 
наброски идей: а) криминологического 
посредничества между теорией и прак-
тикой предупреждения коррупционной 
угрозы в отношении личности, б) искус-
ства выражения такого посредничества.

Идеи эти относятся к той части пред-
мета криминологии, которая заклю-
чает в себе «меры предупреждения». 
В данном случае имеются в виду меры 
социального предупреждения в их куль-
турно-воспитательном, психологическом 
и ином многообразии, которые обеспечи-
вают «эффективное вторжение в психику 
человека, позволяющее путем „сози-
дания“ знаковой ситуации ориентиро-
вать психику на те или иные ценности» 
[3, с. 250]. Тема заслуживает дальней-
шего обсуждения.
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Gorshenkov G. N.

CRIMINOLOGICAL 
VICTIMOLOGY AS ART

The applied aspect of criminological teaching about the victim of crime is con-
sidered. The possibilities of popular means of expressing victimological ideas are 
analyzed, especially in relation to the prevention of corruption crime. Theoretical 
and practical functionality of criminological victimology, theoretical and practi-
cal art of management of process of transfer of victimological information for the 
purpose of its optimum interiorization by the addressee are defined. The historical 
experience of “artistic”, “social” criminology in crime prevention is presented; the 
possibilities of art elements in victimological prevention are revealed. The neces-
sity and possibility of criminological victimology as an art are substantiated on 
the basis of applied criminological research data, mastery of methods and tech-
nologies of victimological art.

Keywords: victimology, victim of crime, victim of corruption, criminology-art, 
victimological security, criminological mediation.
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