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Необходимым условием функционирования и развития общества выступает виктимологическая культура. Являясь частью общей куль
туры, она в своей основе имеет ее правовую составляющую и направлена на защиту жертвы от преступлений.

Цель работы -  анализ теоретических и практических аспектов виктимологической культуры.
Материал и методы. Источниковедческую базу исследования составили международные правовые акты, национальное законодатель

ство Республики Беларусь в сфере профилактики виктимного поведения и защ иты граждан. При написании статьи использовались методы: 
анализа, синтеза, сравнительного правоведения, конкретно-социологического виктимологического исследования 2013-2014 годов, проводи
мого в рамках совместного проекта «Криминальная виктимизация населения приграничных районов Республики Беларусь и Российской Феде
рации (Витебская и Смоленская области): результаты компаративистского виктимологического исследования», осуществляемого при под
держке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (БРФФИ) и Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).

Результаты и их обсуждение. Виктимологическая культура понимается как совокупность материальных и духовных ценностей, обе
спечивающих сохранение и развитие жизнедеятельности общества и индивида. Она предполагает наличие правового государства, высокий 
уровень экономики, здравоохранения, образования и наличие развитой в нравственном, психическом, физическом отношении личности. Не
обходимо выработать концепцию и создать государственную эффективную систему защ иты граждан от виктимизации на общесоциаль
ном, групповом и индивидуальном уровнях, включающую политический, правовой, материальный, психологический, моральный механизмы.

Заключение. Виктимологическая культура поможет снизить «привлекательность» жертвы и будет способствовать укреплению закон
ности и правопорядка в обществе.
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Жизнь, здоровье, безопас
ность граждан -  фунда

ментальные ценности лю
бого общества. Их качественные и количествен
ные характеристики свидетельствуют о его раз
витости, прогрессивности и цивилизованности. 
Уровень и содержание их напрямую зависят от 
эффективности деятельности правового госу
дарства, его экономики, культуры, реализации на 
практике принципов законности и правопоряд
ка. Представляется, что в настоящее время мы

можем говорить не только об общей, правовой, 
но и о виктимологической культуре. Это связа
но с опасностью преступлений, нестабильностью 
и «хрупкостью» нашей жизни.

Цель статьи -  проанализировать теоре
тическую и практическую составляющие викти- 
мологической культуры, внести предложения по 
их совершенствованию.

Материал и методы. Источниковедческую 
базу исследования составили международные 
правовые акты, национальное законодательство
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Республики Беларусь в сфере профилактики вик- 
тимного поведения и защиты граждан. При напи
сании статьи использовались методы: анализа, 
синтеза, сравнительного правоведения, конкрет
но-социологического виктимологического иссле
дования 2013-2014 годов, проводимого в рамках 
совместного проекта «Криминальная виктимиза
ция населения приграничных районов Республики 
Беларусь и Российской Федерации (Витебская 
и Смоленская области): результаты компарати
вистского виктимологического исследования», 
осуществляемого при поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных ис
следований (БРФФИ) и Российского гуманитар
ного научного фонда (РГНФ). Также в работе 
анализировался материал исследования, прове
денного в 2010-2011 годах учеными Смоленского 
гуманитарного университета и Витебского госу
дарственного университета имени П.М. Машеро- 
ва в рамках научно-исследовательского проек
та «Правовая культура молодежи приграничья 
России и Беларусь», выполненного при финансо
вой поддержке Российского гуманитарного на
учного фонда (РГНФ) и Белорусского республи
канского фонда фундаментальных исследований 
(БРФФИ).

Результаты и их обсуждение. В узком смыс
ле слова виктимология -  это раздел криминоло
гии, понимаемый как учение о жертве преступле
ний. Виктимология изучает жертву с точки зрения 
ее личностных, социально-психологических, демо
графических, нравственных характеристик, повы
шающих ее уязвимость. Она рассматривает такие 
типичные ситуации, в которых во взаимодействии с 
поведением преступника перечисленные качества 
находят свое выражение. В широком смысле -  
это комплексная дисциплина, изучающая жертву 
(потерпевшего), сопутствующие этому условия и 
обстоятельства, меры, направленные на предот
вращение, минимизацию и компенсацию ущер
ба. Представляется, что виктимология -  это, пре
жде всего, учение о защите жертвы преступления. 
Можно говорить о двух составляющих виктимно- 
сти, включающих личностные качества индивида, 
связанные с его поведенческими характеристика
ми, и факторы внешней среды [1, с. 31]. Таким об
разом, виктимность обусловлена совокупностью 
личностных, поведенческих качеств, взаимодей
ствующих в определенных ситуациях с внешни
ми факторами [1, с. 33]. Очевидно, что о викти- 
мологической культуре можно говорить условно, 
так как чаще всего вообще отсутствие элементар
ной культуры ставит лицо в положение жертвы. 
Виктимологическая культура, являясь частью об
щей культуры, имеет в своей основе ее правовую

составляющую и определяется уровнем развито
сти правовой системы в целом, законодательной 
и правоприменительной практики.

С одной стороны, политические и экономи
ческие кризисы, рост отчуждения, бездуховности 
и индивидуализма, вестернизация и нравственная 
деградация личности, девальвация традиционных 
ценностей, жизнь в условиях нестабильности и ри
ска создают неблагоприятный фон для формиро
вания и функционирования виктимологической 
культуры на массовом уровне. С другой -  укрепле
ние законности и правопорядка, рост правовых 
знаний граждан, создание системы профилакти
ки преступлений повышают уровень защищенно
сти жертвы.

Не вызывает сомнения тот факт, что викти- 
мологические знания (о правах и обязанностях 
потерпевшего; способах самозащиты; знание пра
вовых норм, регламентирующих необходимую 
оборону; владение информацией о местах нахож
дения и работе специализированных учреждений 
реабилитации; способах совершения преступле
ния; личностных качествах, увеличивающих вик- 
тимность, и т.д.) являются важным элементом 
правовой и виктимологической культуры.

Виктимологическая культура в широком 
смысле слова понимается как совокупность ма
териальных и духовных ценностей, обеспечива
ющих защиту, сохранение и развитие жизнедея
тельности общества и всех его членов. Это знания, 
учреждения и деятельность, направленные на без
опасность личности, группы и общества в целом. 
Она создает внешнюю и внутреннюю защиту от 
преступлений, существуя на общественном, груп
повом и индивидуальном уровнях.

На общественном уровне -  это, прежде все
го, деятельность правоохранительных, судебных, 
исполнительных органов, направленная на рас
крытие преступлений, обеспечение неотвратимо
сти наказаний, строгое соблюдение законности 
и правопорядка. Особое место здесь принадле
жит государству и гражданскому обществу (ДНД, 
оперотряды, внештатные сотрудники прокурату
ры, понятые, статисты, граждане, содействующие 
правоохранительным органам, общественные со
веты по контролю за деятельностью правоохрани
тельных органов и борьбе с коррупцией, система 
правового информирования, воспитания и т.д.). 
На групповом -  это культура «опасных» профессий 
(работников правоохранительных органов, судей, 
инкассаторов, работников банков и т.д.), вклю
чающая набор профессиональных и личностных 
требований, их материально-техническое обеспе
чение, выполнение которых поможет защитить 
представителей данной группы от преступлений.

4 Право. Экономика. Психология
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На индивидуальном -  подготовленная в физиче
ском, волевом, нравственном, юридическом от
ношении, самодостаточная, способная за себя по
стоять, развитая личность.

Предлагаем ввести в криминологию новый 
термин «жертвоспособность» как способность 
лица в силу определенных социальных, профес
сиональных, личностных, нравственных, психиче
ских качеств стать жертвой преступления. Нужно 
разработать коэффициент жертвоспособности 
для различных профессий, категорий граждан (ми
лиционеры, судьи, прокуроры, судебные испол
нители, инкассаторы, кассиры, продавцы и т.д.) 
и учитывать его в уголовном, административном, 
трудовом праве, праве социального обеспечения.

Степень развитости виктимологической 
культуры влияет на уровень безопасности челове
ка в обществе, состояние законности и правопо
рядка. Это своего рода очищающий и защитный 
фильтр нормального функционирования соци
ального организма. Строится она на социальном 
и правовом моделировании и прогнозировании. 
Предполагает наличие правового государства, 
высокий уровень развития рыночной экономи
ки, здравоохранения, образования и воспитания. 
Идея гармонично развитой личности и ее вопло
щение на практике волновали умы человечества 
начиная от древнегреческих философов, рим
ских юристов, мыслителей нового и новейшего 
времени до марксистов и создателей морально
го Кодекса строителя коммунизма. Сейчас она во
площается в идеологическом воспитании, различ
ных присягах верности и Кодексах чести, тестах на 
профессиональную пригодность, собеседованиях 
и проверках на полиграфе. Современное обще
ство вновь пришло к мысли о необходимости до
полнения профессионального обучения идейно
нравственным воспитанием.

Безусловно, виктимологическая культура не 
защищает нас от всех преступлений, но помога
ет снизить нашу «привлекательность» как жертвы 
в глазах преступника. Конечно, существует боль
шое количество ситуационных, немотивирован
ных преступлений со стороны жертвы, часто со
вершаемых «отмороженными» преступниками, 
когда «вина» жертвы заключается только в том, 
что она оказывается в ненужное время и в ненуж
ном месте. Здесь ее защиту должны предусмо
треть правоохранительные органы.

Оценивая уровень виктимологической куль
туры, необходимо учитывать не просто невысокий 
уровень общей правовой информированности на
селения, но, прежде всего, -  низкий уровень пра
вовой убежденности и навыков правомерного по
ведения. Если в советское время основой нашего

общества был этикоцентризм (на Западе -  пра
воцентризм), то сейчас в значительной степени -  
правовой и нравственный нигилизм, имеющий со
циальные, национальные и исторические корни.

Важное место в виктимологической куль
туре занимает профилактика виктимного пове
дения. Под профилактикой понимается сово
купность предупредительных (превентивных) 
знаний, умений и навыков, средств общественной 
и индивидуальной защиты, конкретных меропри
ятий, заблаговременно устраняющих преступные 
проявления.

Снижение виктимности в количественном 
отношении привело к росту ее в качественном, 
многократно повысило цену преступлений, раз
мер ущерба и опасность для общества.

Виктимологическое исследование, проводи
мое группой ученых Витебского государственного 
университета имени П.М.Машерова и Смоленского 
гуманитарного университета в рамках научно-ис
следовательского проекта «Криминальная вик
тимизация населения приграничных районов 
Республики Беларусь и Российской Федерации 
(Смоленская и Витебская области): результаты 
компаративистского виктимологического иссле
дования», выполненного при финансовой под
держке Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ) и Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований (БРФФИ) 
в 2013-2014 годах, показало, что 23% россиян и 13% 
белорусов считают, что за последние два года 
жизнь в стране стала опаснее, 7% и 16% -  безопас
нее, 24% и 35% -  скорее опаснее [1, с. 207]. Порядка 
20% населения Беларуси (в РФ -  немного выше 
22%), по результатам нашего виктимологического 
исследования, за последние три года стали жерт
вами преступлений.

Анализ ответов на вопрос анкеты «Какого 
рода опасения Вы испытываете чаще всего (воз
можно несколько вариантов ответа)» показал, 
что белорусы и россияне больше всего боятся 
болезней, соответственно 43% и 44%; затем у бе
лорусов идет страх лишиться имущества в ре
зультате ограбления или кражи -  23%; у россиян 
на втором месте -  боязнь, что убьют или покале
чат, -  37%; боятся лишиться имущества в резуль
тате пожара, стихийных бедствий 30% респонден
тов из Российской Федерации и 20% из Республики 
Беларусь; опасаются произвола со стороны пра
воохранительных органов 25% россиян и 21% бе
лорусов. Совпадает у респондентов обеих стран 
количество тех, кто боится спиться, стать алко
голиком, -  4%.

В целом виктимизация связана с полити
ческой нестабильностью, социальным рассло
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ением общества, экономическими трудностями 
и выступает в качестве своеобразной платы за 
элитарность, цивилизационный комфорт, равно
душие, расслабленность, потерю бдительности. 
Представляется, что главная причина виктимиза
ции -  растущие потребности населения и неспо
собность (нежелание, атрофия) общества (опре
деленной ее части) удовлетворять их законным 
путем. Эта проблема по мере развития общества 
будет только нарастать. Здесь мы видим прояв
ление глобального конфликта культуры и цивили
зации, духовности и благосостояния. Нужно осоз
нать опасность виктимизации и продумать план 
борьбы с ней.

Важно выработать государственную кон
цепцию и создать эффективную систему защиты 
граждан от преступного посягательства на обще
социальном, групповом и индивидуальном уров
нях, включающую политический, правовой, фи
нансовый, организационный, психологический 
и моральный механизмы. Она предполагает разра
ботку и принятие программы защиты жертв прес
туплений, закона о правовом статусе жертв престу
плений, материальную, моральную компенсацию 
ущерба, создание государственных и обществен
ных фондов компенсации, социально-психологиче
ские тренинги и психологическую реабилитацию, 
формирование в обществе прочных нравственных 
устоев. Важно повысить социальный и материаль
ный престиж работников правоохранительных ор
ганов, эффективность их борьбы с преступностью, 
обеспечив неотвратимость наказания.

Необходимо превращение виктимологии 
из учения о жертве преступлений в учение о вик- 
тимилогической профилактике и помощи жерт
вам. Имеется потребность открытия специально
сти «Виктимология» в высших учебных заведениях 
МВД и МЧС и специализации на юридических фа
культетах вузов. Также следует сместить акцен
ты правоведения в большей степени на изучение 
правомерного поведения и переориентацию пра
воохранительной и судебной деятельности на 
жертву, ее защиту, компенсацию и реабилитацию. 
Профилактика должна быть дифференцирован
ной и индивидуальной.

Под жертвой преступления понимается 
лицо, которому индивидуально или коллективно 
был причинен вред, включая телесные повреж
дения, материальный, моральный ущерб, эмоци
ональные страдания, существенное ущемление 
его прав. В Уголовно-процессуальном кодексе 
Республики Беларусь защита прав потерпевшего 
определяется как первоочередная задача уголов
ного судопроизводства. Однако по многим про
цессуальным позициям потерпевший поставлен

в неравное положение с подозреваемым, обви
няемым и подсудимым и фактически рассматри
вается как второстепенный участник уголовного 
процесса. Это связано с тем, что если установлен
ные факты нарушения прав подозреваемого, об
виняемого или подсудимого могут сделать непри
емлемыми собранные следствием доказательства 
по делу и в конечном счете существенно повлиять 
на судебное решение, то, напротив, нарушение 
прав потерпевшего на судебное решение никак 
не влияет. Видимо, по этой причине и не пред
усмотрено никаких санкций за нарушение прав 
потерпевшего. В соответствии с требованием 
Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь обвиняемому в обязательном поряд
ке предоставляется адвокат, а для потерпевшего 
не предусмотрено обязательное предоставление 
адвоката.

Среди наиболее виктимных групп называ
ют алкоголиков, наркоманов, проституток, безра
ботных, лиц без определенного места жительства, 
пожилых людей (пенсионеров и престарелых), 
людей деформированных в психическом, нрав
ственном, социальном плане.

Практически не изучена тема девиктимиза
ции населения, попавшего под воздействие раз
личного рода религиозных сект и оккультных 
организаций, религиозных экстремистов и фунда
менталистов [2, с. 25-27].

Требует специальной разработки вопрос 
виктимологической профилактики мигрантов со 
Средней Азии, Закавказья, Украины, Сирии, Ирака 
и Афганистана. Нуждается в изучении проблема 
криминализации и виктимизации закрытых этни
ческих преступных группировок (лиц кавказской 
национальности, цыган, китайцев, вьетнамцев, ко
рейцев и т.д.). Особый вопрос -  виктимологиче- 
ская профилактика населения ввиду увеличения 
случаев террористических актов.

Рост преступлений, связанных с оборотом 
наркотиков, использованием современных ин
формационных технологий, ставит задачу викти- 
мологического анализа данных преступлений.

Для представителей «опасных» профессий 
(работники правоохранительных, налоговых орга
нов, прокуратуры, таможни, судов, юстиции и т.д.) 
главным является обеспечение их физической, 
психологической защищенности, повышение со
циального и материального статуса, профессио
нальной, физической, правовой подготовки пре
тендентов, совершенствование средств защиты.

Особое место среди специальной, группо
вой виктимологической профилактики занимает 
комплексный подход к профилактике преступле
ний в отношении несовершеннолетних.
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Мы солидарны с многочисленными автора

ми, изучающими данную проблему, и считаем не
обходимым введение в дошкольных, школьных 
и вузовских учебных заведениях специальных 
программ по виктимологическому обучению под
растающего поколения, включающему занятия 
по прикладной виктимологии, теории, специаль
ному тренингу, овладению приемами самозащи
ты и рукопашного боя, выработке навыков опти
мального поведения в экстремальных ситуациях, 
что уже апробировано, показало свою эффектив
ность в странах Западной Европы и США [3, с. 217].

В рамках общей виктимологической про
филактики преступлений в отношении несовер
шеннолетних важное значение имеет повышение 
их информированности о правах, обязанностях, 
возможных способах совершения преступлений 
и приемах защиты от них.

Многие опрошенные (77% в Российской 
Федерации и 65% в Республике Беларусь) считают, 
что целесообразно обсуждать с молодыми людь
ми характерные способы совершения преступле
ний, чтобы в будущем они не были столь довер
чивыми и не попадались на уловки мошенников 
и воров.

На вопрос анкеты «Как Вы считаете, влия
ет ли на возможность совершения преступления 
поведение жертвы и ее личностные качества?» 
были получены практически идентичные отве
ты совместного исследования: «Да, влияет» -  62% 
россиян и 63% белорусов, «Влияет незначитель
но» -  32% и 31% соответственно, «Нет, не влияет» -  
6% у обеих групп респондентов. На вопрос «По 
Вашему мнению, достаточно ли Вы знаете о спо
собах совершения преступления, чтобы вовремя 
распознать преступный замысел?» ответили: «Нет, 
мне не достает этих знаний» -  41% респондентов 
г. Смоленска и 40% г. Витебска, «Это бесполезно, 
ведь преступники всегда найдут что-то новое, что
бы обмануть свою жертву» -  36% и 45% соответ
ственно, «Я знаю об этом достаточно» -  23% и 15%.

Специальные видеоролики, интернет-ресур
сы, буклеты, памятки, мини-брошюры типа «Как 
защитить себя от преступления?», «Как вести себя 
в опасной ситуации?», «Как уберечь квартиру от 
воров?», «Как уберечь свой автомобиль?», «Как 
действовать при нападении на Вас на улице?» и т.д. 
также могут сыграть важную предохраняющую 
роль.

Распространение сведений среди населе
ния (особенно родителей, педагогов и учащихся) 
через СМИ, интернет об ухудшении криминоген
ной ситуации в определенных районах, составле
ние виктимологических карт местности, рекомен
дации о виктимологически правильном поведении

будут способствовать виктимологической безо
пасности. Безусловно, все это должно быть разум
ным и дозированным, чтобы не создавать в обще
стве атмосферу страха и истерии.

Различные категории потерпевших нужда
ются в различной профилактике.

Агрессивные потерпевшие, участвуя в агрес
сивных действиях (грабеж, разбой, изнасилова
ние, кража и т.д.), сами могут стать потерпевшими 
(жертвами) или преступниками. Поэтому является 
актуальной задача удержать их от преступлений 
и виктимизации, снизить агрессивный накал, на
правив его в позитивное русло.

Меры по профилактике здесь в основном 
схожи с мерами по профилактике преступле
ний. Это информирование, убеждение, воспита
ние, изоляция, привлечение к ответственности, 
т.е. комплекс мер, направленных на блокирова
ние, нейтрализацию агрессивных потенциальных 
потерпевших.

Аргументация должна быть избирательно
индивидуальна для насильника, семейного дебо
шира, хулигана, лица с психическими отклонения
ми, садиста и т.д.

В отношении лиц, злоупотребляющих алко
голем, наркотиками, убеждение, как правило, не 
действует, поэтому необходимы лечение и вре
менная изоляция.

Инициативные потерпевшие -  это лица, 
профессиональная деятельность которых ставит 
их в сложные, рискованные ситуации и может пре
вратить в жертву. Чаще всего против них совер
шаются насильственные преступления, направлен
ные против жизни, здоровья, чести и достоинства.

Главная мера по профилактике -  должный 
уровень профессиональной подготовленности, 
включающий духовный, правовой, физический, 
технический, психологический, нравственный 
аспекты.

Пассивные потерпевшие -  это лица, объек
тивно не способные оказать сопротивление пре
ступнику либо в силу физической немощности, 
либо в силу нерешительности, страха, безволия. 
В отношении потенциальных пассивных потерпев
ших эффективны убеждение; беседы; информиро
вание их о своих правах, способах защиты; форми
рование решимости противостоять преступнику.

Для больных, престарелых, подвергающих
ся насилию, издевательству со стороны родствен
ников, возможно: предупреждение; убеждение; 
воспитательные беседы с насильниками; постоян
ный контроль со стороны правоохранительных ор
ганов, органов опеки и попечительства; помеще
ние потенциальных жертв в лечебные учреждения 
и дома престарелых. В отношении причинителей
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вреда эффективна угроза наказанием и возбужде
нием уголовного дела.

Некритичные потерпевшие -  это люди, из
лишне доверчивые, забывчивые, невнимательные, 
рассеянные, корыстолюбивые, алчные, не умею
щие разбираться в опасной жизненной ситуации.

Здесь особую роль играют информирова
ние, просвещение и обучение с иллюстрацией на
глядных примеров -  к чему это может привести.

Хорошо зарекомендовали себя индивиду
альные беседы работников правоохранительных 
органов, педагогов, психологов, врачей.

Особую группу составляют лица с психиче
скими отклонениями, которых нужно лечить, осу
ществлять над ними надзор и контроль. Виновное 
поведение потерпевшего способствует реализа
ции преступного умысла и усугубляет, увеличива
ет ущерб жертвы.

Именно пьянство и наркомания, а также 
криминальное поведение части населения являют
ся главными десоциализирующими и виктимизи- 
рующими факторами. При этом пьянство выступа
ет в качестве ведущего условия. Поэтому больше 
половины потерпевших были в состоянии алко
гольного опьянения. Это способствовало излиш
ней доверчивости, потере бдительности, некри- 
тичности потерпевших и, как результат, виновной 
виктимности.

Личностно-психологические, темперамент
ные характеристики также могут выступать в ка
честве сопутствующих обстоятельств превра
щения человека в жертву преступления. Анализ 
исследования показал следующие личностные об
разцы виктимного поведения: агрессивное, высо
комерное, провоцирующее, раздражительное, 
вспыльчивое, наглое, надменное, авантюрное, 
самонадеянное, легкомысленное, некритичное, 
безрассудное, неосмотрительное, корыстолю
бивое и т.д.

По результатам исследования были выявле
ны следующие усредненные личностные характе
ристики, способствующие преступлениям: довер
чивость и эмоциональность (53%), агрессивность 
(24%), легкомысленность (55%), корыстолюбие 
(5%), болезненное состояние (1%), добросовест
ность (4%). Провокационно-преступное, правона
рушающее и аморальное поведение часто способ
ствует совершению преступлений. В 72% случаев 
осужденные в качестве причины совершения убий
ства назвали вину самого потерпевшего.

Можно говорить о типичном поведении по
терпевших при насильственных преступлениях. 
Это либо агрессивно-провоцирующее поведение 
по делам о тяжких преступлениях, либо -  легко
мысленное при изнасилованиях. Так, в 80% случаев

определяющую роль при совершении изнасилова
ния играли конкретные действия и поступки жертв 
изнасилований. Около 90% изнасилований было 
совершено, когда в состоянии алкогольного опья
нения находились и виновный, и жертва, причем 
в 70% случаев алкоголь или наркотики они употре
бляли совместно [4, с. 101-103].

Исследования, проводимые учеными 
Московского финансово-промышленного универ
ситета «Синергия», показали, что в зависимости от 
региона РФ вина жертвы при убийствах составля
ет от 25,6% до 68,7%, умышленном причинении вре
да здоровью от 31,7% до 54,2%, изнасиловании от 
26,2% до 57,2%, мошенничестве -  от 62,5% до 85,7% 
[3, с. 63- 64].

К сожалению, все мы -  потенциальные и вир
туальные жертвы, в том числе и криминального 
воздействия. Рост виктимизации в обществе, как 
правило, связан с ростом преступности, падением 
материального, культурного, морального уровня 
населения, усилением настроений потребитель
ства, иждивенчества, индивидуализма, бездухов
ности, деформированности общества, его систем
ным кризисом.

Важным фактором виктимологической про
филактики является рост правовой культуры моло
дежи. Исследования, проведенные в 2010-2011 го
дах учеными Витебского государственного уни
верситета имени П.М. Машерова и Смоленского 
гуманитарного университета в рамках научно-ис
следовательского проекта «Правовая культура 
молодежи приграничья России и Беларуси», по
казали, что основные пути повышения правовой 
культуры для респондентов -  это встречи и бе
седы с профессиональными юристами, введение 
специализированных правовых курсов в програм
мы учебных заведений, правовое информирова
ние через СМИ, улучшение преподавания курса 
«Обществоведение» в школе и даже привлечение 
к охране общественного порядка. Не видят в этом 
необходимости только 11,1% опрошенных белору
сов и 7,3% россиян [5, с. 118].

«Предупрежден -  значит защищен», «Бере
женого и Бог бережет», «Незнание закона не осво
бождает от ответственности», «Знал бы где упасть, 
соломки бы подстелил», «Гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги», «На Бога надейся, а сам не 
плошай», «Спасение утопающих -  дело рук самих 
утопающих», «Пока гром не грянет -  мужик не пе
рекрестится», «Русский умен задним умом», «Бог 
не Бог -  да и сам будь не плох» и т.д. -  гласит на
родная мудрость.

Заключение. Таким образом, без опре
деленного уровня виктимологической культу
ры общество и личность существовать не могут.
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П Р А В О
Виктимологическая культура -  это не культура 
жертвы, а культура ее защиты. Она включает ма
териальные и духовные ценности государства 
и гражданского общества, направленные на защи
ту социума, группы, индивида. Виктимологическая 2 
культура является важным условием формиро
вания социального правового государства и гар- з. 
монично развитой личности. Для ее повышения 
необходимы политическая воля, эффективная го
сударственная программа, финансовые ресурсы 4. 

и специально подготовленные кадры -  виктимо- 
логи [6, с. 88]. Теоретическая разработанность 
проблемы поможет нам на практике не просто 5. 

бороться с преступностью, обезопасить себя, но 
и полноценно жить и развиваться.
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