
284 

 

С целью улучшения законодательства на наш взгляд было бы целесообразно каждому нанима-

телю произвести децентрализацию власти, например, передать полномочия, которые касаются 

прогулов, лицу, которое состоит у него в штате. Децентрализация власти на предприятии означает 

передачу руководителем некоторых полномочий и обязанностей подчинённым, наделяя их тем 

самым большей свободой воли, но и вместе с тем большей ответственностью. 
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Виктимология в буквальном смысле означает «учение о жертве». Данная наука возникла и из-

начально развивалась как одно из направлений криминологии. Со временем область ее теоретиче-

ского осмысления и практического применения стала гораздо шире. На данном этапе виктимоло-

гия выступает более самостоятельной дисциплиной, вызывая интерес у психологов, социологов, 

педагогов. 

В широком смысле виктимология – социально–психологическая область знания, изучающая 

различные категории людей – жертв неблагоприятных условий социализации. Предметом викти-

мологии является изучение лиц, находящихся в сложных кризисных ситуациях, требующих оказа-

ния психологической и социальной помощи [1, с. 5]. 

Виктимология ориентирована на реализацию множества функций, основополагающими из ко-

торых становятся профилактика, компенсация и коррекция виктимности и виктимогенности в об-

ществе. А так же разрабатывает комплексы мероприятий и методик для диагностики виктимного 

поведения. 

Виктимологическая диагностика – специфическая деятельность, направленная на выявление 

виктимного поведения и степени виктимности, на данный момент не имеет широкого распростра-

нения в сфере вопросов о формировании виктимного поведения, так как подавляющее большин-

ство исследований посвящены диагностике уже реализованных в виктимной ситуации жертв. 

Обычно в подобных исследованиях объектами наблюдения становятся уже пострадавшие лица, и 

работа основывается на материалах уголовных дел, судебно–психологическом анализе и эксперти-

зе. 

Однако, актуальность изучения виктимности на уровне психологического и социального изу-

чения, без связи с юридической и правовой сферой, возрастает соразмерно динамике современно-

го общества. Недостаток информации в данном вопросе может привести к потере контроля над 

ситуацией. Проведение виктимологических исследований позволяет не только получить объек-
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тивную картину виктимизации населения, но и выявить катализаторы данного процесса, опреде-

лить меры виктимологической профилактики критических ситуаций в дальнейшем [2, с. 267]. 

Для практического изучения вопроса виктимологической диагностики было проведено психо-

логическое  тестирование в рамках методики, разработанной О. О. Андронниковой в 2003 году [3]. 

Данная диагностическая методика предназначена для измерения склонности к реализации вик-

тимного поведения отдельных форм, путем исследования установок испытуемых.  Интерпретация 

результатов дается на основе изучения глубинных связей рассматриваемых факторов и определе-

нии их роли в поведении испытуемого. 

Численность группы, в рамках которой поводилось диагностическое исследование, составила 

50 студентов третьего курса. Средний возраст респондентов – 20 лет. Количество мужчин – 16%, 

женщин – 84%. 

В процессе обработки и анализа результатов психологического тестирования, были получены 

данные по шкале реализованной виктимности и по пяти шкалам различных типов виктимного по-

ведения (рис. 1). 

При интерпретации результатов по шкале реализованной виктимности, было определено, что 

показатели 76% респондентов оказались ниже нормы. Это означает, что при наличии внутренней 

готовности к виктимному способу поведению, у испытуемых уже выработан защитный механизм,  

помогающий избегать потенциально опасных ситуаций. Показателей выше нормы у данной кате-

гории респондентов по данной шкале не обнаружено. 

По шкале агрессивного виктимного поведения 12% респондентов показали результат выше 

нормы. Подобный уровень результата показывает характерность намеренного создания агрессив-

ной ситуации и проявления различного вида провоцирующего поведения в ее рамках. Возможно 

так же наличие антиобщественной установки, склонность к нарушению социальных норм, яркое 

проявление эмоций. Результат ниже нормы так же у 12%. Для данных лиц характерен хороший 

самоконтроль и стремление придерживаться норм и правил. 

Что касается склонности к самоповреждающему и саморазрушительному поведению (модель 

активного виктимного поведения), 28% респондентов показали результат ниже нормы. Данный 

показатель отражает повышенное желание избегать неприятных ситуаций и последующих оши-

бок, характеризуется излишней тревожностью, чувством страха и ведет к формированию пассив-

ности личности. Результат выше нормы у 12% испытуемых. Данные лица могут не осознавать, 

последствий своих действий, не придавать им значения, сознательно или неосознанно реализуя 

либо провоцирующее поведение, либо причиняющее. 

По шкале гиперсоциального виктимного поведения (модель инициативного поведения) 8% ре-

спондентов с показателями ниже нормы характеризуются равнодушием к происходящему вокруг. 

Причиной этого может быть ощущения изолированности от мира и отсутствия социальной под-

держки. Социально одобряемое и ожидаемое жертвенное поведение, имеющее положительные 

мотивы, характерно для 48% испытуемых, показавших результат выше нормы. 

По склонности к зависимому и беспомощному поведению (модель пассивного поведения) по-

казатель ниже нормы у 40%  респондентов. Это, при возможной внутренней ранимости, отражает 

склонность к обособленности, стремлению выделиться, чаще всего за счет непримиримости с точ-

кой зрения других, конфликтности. Результаты выше нормы у данной выборки отсутствуют. 

Модель некритичного виктимного поведения у 12% респондентов проявляется ниже нормы. 

Для них характерна осторожность, способная привести к социальной пассивности и страхам и 

риск формирования неудовлетворенности своими достижениями.  Выше нормы – у 8% испытуе-

мых, что показывает неосмотрительность, неумение оценивать жизненные ситуации, неразборчи-

вость в знакомствах и склонности к идеализации людей, оправданию их негативного поведения. 
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Рисунок – Результаты исследования 

 

Таким образом, в результате проведенного теоретического и эмпирического исследования по 

шкале реализованной виктимности и по пяти шкалам различных типов виктимного поведения вы-

явлены отклонения от нормы, требующие дальнейшего изучения. Значительный показатель ниже 

нормы по шкале реализованной виктимности свидетельствует о стремлении студенческой моло-

дежи избегать потенциально опасных ситуаций, тенденции к рациональному и осторожному пове-

дению, однако выявлены и незначительные показатели склонности к нарушению социальных 

норм, наличия антиобщественной установки. Представляет научный интерес изучение данных па-

раметров во взаимосвязи с личностными и ситуативными факторами. Полученные данные (в фор-

ме личностных профилей виктимности) могут использоваться для организации индивидуальной 

консультационной и коррекционной работы. 
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Трудовая дисциплина – необходимое условие любого коллективного труда. Всякий коллектив-

ный труд нуждается в определённом согласовании, для чего необходим чёткий трудовой распоря-

док. Соблюдение требований трудовой дисциплины выступает гарантией стабильности и обеспе-

чения работникам безопасного труда и постоянного дохода. 

К нормативным правовым актам, регулирующим вопросы трудовой дисциплины и дисципли-

нарной ответственности работников в Республике Беларусь, относятся: акты общего назначения, 

типовые правила внутреннего трудового распорядка рабочих и служащих предприятий и органи-

заций, уставы и положения о дисциплине труда для отдельных категорий работников.  

К актам общего назначения относятся: Трудовой Кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 

г. № 296–З (далее – ТК) [1], Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. №204–З «О государ-

ственной службе в Республике Беларусь», Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 

1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению 

трудовой и исполнительской дисциплины», Декрет Президента Республики Беларусь от 15 декаб-

ря 2014 г. №5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций». Ти-
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