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Аннотация: Статья посвящена виктимологической пропаганде, как 

одной из мер направленной на борьбу с противоправными деяниями и ее 

влиянию на сознание людей. Уделено внимание достаточно развитым способам 

и средствам передачи информации (интернет, виртуальные сообщества и т.д.). 

Перспективном значении для общества при профессиональном подходе в 

методах борьбы, предупреждения правонарушений и моральному 

оздоровлению общественного сознания в целом. 
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 Annotation: The article is devoted to victimological propaganda as one of 

the measures aimed at combating illegal acts and its influence on people's 

consciousness. Attention is paid to sufficiently developed methods and means of 

information transfer (Internet, virtual communities, etc.). Promising importance for 

society with a professional approach in the methods of struggle, prevention of 

offenses and the moral improvement of public consciousness as a whole. 
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В течение жизни человека постоянно возникают события и 



обстоятельства, которые приводят к различным, не всегда благоприятным, 

последствиям: психологические и телесные травмы, увечья, смерть. Человек 

ежедневно сталкивается с опасными факторами, такими как горячие и острые 

предметы бытового назначения, транспортные средства, движущиеся части 

механизмов, высотные работы и иные производственные факторы, а также 

факторы, связанные с действиями и поступками других людей. Множество 

опасных факторов человек изучает с рождения, и единолично может исключить 

из своей жизни большинство из них, однако постоянное взаимодействие с 

обществом значительно осложняет возможность самостоятельного снижения 

рисков или их полное исключение, соответственно возникает риск стать 

жертвой указанных обстоятельств. 

По вопросам снижения и исключения опасных факторов человечеством 

непрерывно ведется работа. Например, производственные опасные факторы 

снижаются за счет разработки нормативных и правовых актов, изучаются и 

применяются новые методологии по организации безопасных 

производственных процессов, фармацевтические институты изучают 

микроорганизмы и вирусы, разрабатывают новые препараты и вакцины, тем 

самым увеличивается средняя продолжительность жизни и т.д.  

Все разработки, направленные на снижение рисков возникновения 

опасных факторов для человека, в совокупности дополняются из всех сфер 

деятельности человека и впоследствии уровень опасных факторов для 

человечества снижается.  

В случаях с прикладными вопросами, связанные, например, со 

снижением рисков возгорания, распространения огня и, как следствие 

снижения риска гибели людей с применением новых технологий тушения 

пожаров и сигнализации о задымлениях, всё предельно понятно. Случаи 

возникновения рисков для здоровья и жизни людей, связанные с 

психологическими аспектами человека и поведением, так называемого 

общественного сознания, имеют значительные трудности в понимании и 

применении каких-либо стандартных алгоритмов решения. Все вопросы, 



связанные с психологией и поведением людей в различных ситуациях можно 

отнести к особо сложным в решениях, поэтому вопросы, связанные с 

причинением кого-либо вреда правонарушителем по отношению к жертве, по 

сути, являющиеся вопросами противоправных деяний, выделены в особую 

нишу, требуют особого внимания и тонких механизмов для минимизации, либо 

исключения совершения каких – либо правонарушений. 

Наиболее эффективной превентивной мерой в виктимологии является 

пропаганда, направленная на борьбу с противоправными деяниями. Учитывая 

достаточно развитые способы и средства передачи информации (интернет, 

виртуальные сообщества и т.д.), а также массовость и легкость в части влияния 

на сознание людей путем указанных средств, следует уделить им особое 

внимание и значение. 

В зависимости от значимости и ценности передаваемой информации, 

скорость распространения по современным каналам связи может достигать 

сотни тысяч людей, за нескольких минут. Поэтому любая информация может 

стать провокационной и повлечь за собой ряд правонарушений, либо наоборот, 

своевременное разъяснение широкой массе людей острых общественных 

вопросов со стороны правоохранительных органов и власти влечет к 

сохранению стабильности и исключению общественных волнений. 

Основной задачей пропаганды в разрезе виктимологии является 

донесение информации о причинах совершения противоправных деяний, либо 

усугубления правонарушений по вине самой жертвы. Правонарушитель и его 

жертва взаимно оказывают друг на друга влияние. Взаимовлияние 

разнообразно, осуществляется, как и до совершения правонарушения, так и во 

время совершения деяния, запрещенного законодательством. 

Поведение жертвы, а именно самонадеянность, неосмотрительность, 

безрассудность, является основной причиной привлечения внимания 

правонарушителей, намеревающихся совершить то или иное противоправное 

деяние. 

На две группы можно подразделить причины возникновения, развития и 



наступившие последствия взаимных отношений между жертвой и 

правонарушителем. К ним относятся причины, которые способствуют 

возникновению замысла деяния, запрещенного законом и выбору вероятной 

жертвы. А также причины, которые упрощают реализацию противоправного 

замысла правонарушителя. 

Таким образом, в зависимости от совокупности причин и условий 

взаимных отношений правонарушителя и жертвы, ее поведения, образа жизни у 

правонарушителя могут пробуждаться противоправные замыслы совершения 

противоправного деяния, выбора способа и средств. Но также поведение самой 

жертвы может и изменить противоправное воздействие потенциального 

правонарушителя, вызвать у него страх или симпатию, жалость. 

При взгляде на данную проблему можно говорить о существовании 

обстоятельств, формирующих такие опасные для людей варианты обстановки в 

общественных местах, как обстановка дорожного движения, обстановка 

массового мероприятия, обстановка чрезвычайной ситуации, связанной с 

пожаром, стихийным бедствием, опасным природным явлением или 

техногенной аварией, обстановка контртеррористической операции, 

чрезвычайного положения или военного положения [1]. 

В общем, особенность виктимизации проявляется не столько в 

виктимности потерпевшего, сколько в его виктимном поведении и 

виктимогенном развитии его личности. Помимо того, большая часть 

посягательств могла остаться нереализованной, если бы потенциальная жертва 

в предкриминальной и криминальной ситуации не поддалась виктимизации (не 

доверилась прохожим людям, проявила сдержанность, осмотрительность и 

элементарную осторожность и т.д.). 

Обычно выделяют такие виды виктимологической профилактики, как: 

- общая, она включает в себя выявление и устранение причин и условий, 

которые способствовали совершению, связанные с личностью и поведением 

жертв; 

- видовая, направлена на содействие с жертвами конкретных групп 



правонарушений; 

- индивидуальная, включает выявление лиц, которые обладают более 

высокой виктимностью, создание мер воспитания, обучения, обеспечения 

собственной безопасности. 

Снижение уровня противоправных посягательств зависит во многом от 

профилактической работы, проводимой не только в отношении лиц, склонных к 

совершению противоправных деяний, но в отношении лиц, которые могут стать 

жертвой правонарушения. 

Традиционно правоохранительная система борется с правонарушениями, 

в основном оказывая воздействие на правонарушителя после совершения им 

противоправного деяния. Однако многочисленные исследования 

свидетельствуют о том, что значительным эффектом обладают меры, 

направленные на факторы, способствующие виктимизации потенциальных 

потерпевших. Такое предупредительное воздействие, которое зачастую связано 

с мерами, которые сами потенциальные жертвы предпринимают для того, 

чтобы не превратиться в реальных потерпевших, очень эффективно [2].  

Таким образом, виктимологическая профилактика в нашей стране не в 

полной мере развита и мало используется для профилактики правонарушений.  

Успешное решение задач виктимологической профилактики вполне вероятно 

лишь только при обширном подходе к ее внедрению в социальную и 

правоприменительную практику, в связи с чем в настоящее время главной 

задачей является организация взаимодействия правоохранительных органов со 

всеми иными организациями и службами, располагающими информацией о 

жертвах противоправных посягательств, а также разработка и внедрение новых 

способов совместной работы органов внутренних дел, образовательных 

учреждений, здравоохранения и социальной защиты населения в сфере защиты 

личности от правонарушений.  

Не менее важным обстоятельством в плане предупредительной 

профилактической работы является систематическая и целенаправленная 

организация широкой правовой пропаганды среди населения [3]. 



Представляется особенно важным реально обеспечивать большую 

информационную открытость общества. Необходимо преодолеть 

обособленность информационных ресурсов государства, открыть доступ к ним 

со стороны общества.  

Учитывая довольно раннюю стадию развития виктимологии в нашем 

обществе, трудно оценить влияние виктимиологических принципов и методов 

предупреждения возникновения противоправных деяний на данный момент. 

Однако, повсеместное использование превентивных мер, в том числе 

пропаганды, однозначно позволит положительно повлиять на психологию 

правонарушителя и жертвы.  

При этом, важно отметить, что виктимологические методы используют в 

первую очередь психологические аспекты, являющиеся довольно хрупким 

механизмом. Например, пропаганда по предупреждению совершения 

правонарушений должна быть не навязчивой и неагрессивной. Слишком 

навязчивая пропаганда может привести к обратному эффекту, при котором у 

человека может быть снижен сознательный интерес к такому виду пропаганды. 

В свою очередь это приведет к потере значимости пропаганды для общества и 

виктимологические методы в данном случае станут менее эффективными. 

С целью внедрения виктимологических методов борьбы с 

правонарушениями в общественное сознание потребуется глубокое изучение 

данного института, анализ информации в данном направлении с обязательной 

ментальной адаптацией к обществу. 

Учитывая вышесказанное, виктимология имеет колоссальное значение 

при профессиональном подходе для общества и является перспективным 

направлением в методах борьбы, предупреждения правонарушений и 

моральному оздоровлению общественного сознания в целом. 
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