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За результатами аналізу основних показників економічної активності та зайнятості населення у 

Волинській області  зроблено висновок, що чисельність економічно активного та зайнятого насе-

лення зменшилась, особливо у 2014–2015 рр. Також відбулося зростання рівнів безробіття насе-

лення, розрахованих за різними підходами. Щодо зайнятості за статтю та місцем проживання, то 

спостерігається зменшення кількості зайнятих жінок та осіб у сільській місцевості. В адміністра-

тивно–територіальному розрізі спостерігається концентрація зайнятих у великих містах та райо-

нах. 
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В современной психологии появилась новые термины – виктимность или виктимогенность – 

это приобретенные человеком физические, психические, социальные черты и признаки, которые 

могут сделать его предрасположенным к превращению в жертву. [2, с. 104]   

Публикаций, как зарубежных, так и отечественных, по проблемам виктимологии чрезвычайно 

мало. Среди авторов можно назвать Дж. Симсона, Г. Маккола, П. Статмена, К. Миядзова, А.В. 

Мудрика, Е.В. Руденского, В.С. Устинова, Ю.А. Клейберга и др. 

Существует мнение, что девиантность связана с деформацией развития личности. Так, Е.В. Ру-

денский рассматривает девиантность подростков как следствие дефицитарной деформации разви-

тия в контексте социально–педагогической виктимизации личности [3, с. 170–171].  

Девиантность возникает как механизм компенсации виктимности личности и является след-

ствием «психологической деформации личности, ведущей к утрате механизма интра– и ин-

терсубъективной регуляции социального функционирования личности» [1, с. 98].  

Под девиантной виктимностью понимается предрасположенность личности стать «…жертвой 

фрустрации социогенных и персоногенных воздействий, ведущих к деформации развития лично-

сти» [1, с. 91].  

Существует ряд субъективных и объективных факторов, обуславливающих формирование де-

виантной виктимности. На каждом возрастном этапе существуют опасности, столкновение с кото-

рыми может привести к тому, что человек становится жертвой неблагоприятных условий социали-

зации: 

В младшем школьном возрасте (6–10 лет): аморальность или пьянство родителей, отчим или 

мачеха, нищета семьи; негативное отношение учителя или сверстников; отрицательное влияние 

сверстников или старших ребят (привлечение к курению, к выпивке, воровству); растление; угне-

тение; физические травмы; изнасилование. 

В подростковом возрасте (11–14 лет): пьянство, алкоголизм, аморальность родителей; курение, 

токсикомания; изнасилование, растление; одиночество; физические травмы; травля сверстников; 

вовлечение в антисоциальные и преступные группы; частые переезды семьи. 

В ранней юности (15–17 лет): антисоциальная семья, нищета семьи; пьянство, наркомания, 

проституция; вовлечение в преступные группы; изнасилование; физические травмы; потеря пер-

спективы, непонимание окружающими, одиночество; травля сверстников, романтические неудачи; 

суицидальные устремления. 

Сложные жизненные обстоятельства, неправильное семейное воспитание, низкий образова-

тельный и культурный уровень ближайшего социального окружения влияют на многих подрост-
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ков, но не все поставленные в эти условия становятся преступниками, алкоголиками или наркома-

нами. [5, с. 43]  

С целью изучения психологических особенностей подростков с девиантной виктимностью ис-

пользовались: «Методика склонности к отклоняющемуся поведению (СОП)» (автор А.Н. Орел), 

«Методика диагностики склонности к девиантному поведению», и «Методика исследования 

склонности к виктимному поведению» (автор О.О. Андронникова). В обследовании приняли уча-

стие учащиеся Машиностроительного лицея  г. Пинска. Было опрошено 138 человек. Средний 

возраст – 15–17 лет. 

По результатам диагностики было выделено 83 подростка с различными формами негативного 

отклоняющегося поведения. У 47 из них (56,6%) была выявлена виктимная природа такого пове-

дения, что свидетельствует о достаточно высоком уровне виктимизации подростков. Характерны 

высокие показатели по таким шкалам, как «Склонность к нарушению норм и правил», «Склон-

ность к аддиктивному поведению», «Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению», «Склонность к агрессии и насилию», диагностируются так же такие психологические 

особенности, как: эмоциональная незрелость, недостаточное умение контролировать собственное 

поведение, соразмерять желания и возможности в удовлетворении своих потребностей, повышен-

ная внушаемость, желание самоутвердиться и стать взрослым. Все это в подростковом и раннем 

юношеском возрасте повышает риск стать жертвой неблагоприятных условий социализации.  

Для того чтобы приостановить рост жертв неблагоприятных условий социализации необходима 

виктимологическая профилактика населения, особенно в подростковом и юношеском возрасте. 

Эффективность профилактических мероприятий может быть обеспечена только при условии 

обязательного включения следующих составляющих: 

1) направленности на искоренение источников дискомфорта как в самом ребенке, так и в соци-

альной и природной среде и одновременно на создание условий для приобретения несовершенно-

летним необходимого опыта для решения возникающих перед ним проблем; 

2) обучение ребенка новым навыкам, которые помогают достичь поставленных целей или со-

хранить здоровье; 

3) решение еще не возникших проблем, предупреждение их возникновения.[4, с. 173] 

По мнению А.М. Столяренко, опасность стать жертвой преступления снижается, когда человек 

обладает: 

– знаниями: роли виктимного поведения и его недопустимости; правил поведения, снижающих 

вероятность возникновения криминогенно опасных ситуаций; криминогенно опасных мест и 

условий; способов действий преступников, использующих промахи жертв; способов, повышаю-

щих личную безопасность, безопасность своей недвижимости, финансов, автомобиля и др.; 

– воспитанными привычками безопасного поведения в общественных местах, на улицах, в об-

щении с незнакомыми лицами; 

– развитыми культурными интересами, увлечениями, способами проведения досуга, исключа-

ющими попадание в «злачные места», компании повышенного криминального риска, секты, увле-

чение алкоголем, употребление наркотиков и токсических веществ, совершение действий и обще-

ния в компаниях, повышающих опасность подвергнуться нападению; 

– разумной осторожностью, бдительностью, наблюдательностью, собранностью, самооблада-

нием, находчивостью, быстротой реакций, ловкостью, умением разбираться в людях и быть стой-

ким к успокаивающим уговорам малознакомых и незнакомых людей; 

– специально освоенными приемами самозащиты: поведенческими, словесными, техническими 

(использование носильных защитных средств, газовых пистолетов и др.), двигательной самообо-

роны.[6, с. 296] 

На социально–педагогическом уровне, система виктимологической профилактики представляет 

собой организованную целенаправленную деятельность специалистов различных профессий (пси-

хологов, социальных педагогов и работников социальных служб, юристов и т.д.), направленную 

на выявление и устранение различных виктимологически – значимых явлений и процессов в сфере 

внутрисемейных, общественных, неформальных отношений, обуславливающих виктимизацию 

личности человека.  

Раннюю профилактику следует рассматривать не столько с позиций социального контроля, 

сколько с позиций превентивного процесса, управления процессом социализации детей, подрост-

ков и юношей, что заключается в нейтрализации как прямых, так и косвенных десоциализирую-

щих влияний, а также в осуществлении мер коррекционно–воспитательной деятельности и соци-

ально–психологической реабилитации.  
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В условиях глобальных перемен современного общества отчетливо проявляются тенденции к 

смене ценностных ориентиров, к поиску и формированию качественно новых субъектов социаль-

ной связи, коренного изменения сущности и характера системы деятельности и отношений. Имен-

но система ценностей и определяет направленность развития общества. В контексте модернизации 

общества ценностные ориентации являются тем базисом, на основании которого строятся пове-

денческие установки населения. 

Молодежь – важный стратегический ресурс в любом обществе, который играет критическую 

роль в развитии экономики, культуры, политики и других сфер. Функциональная роль молодежи 

сегодня заключается в непрерывном возобновлении жизни социальной системы, так как в процес-

се своего становления молодежь активно вбирает в себя ценности и нормы, восприимчиво дает 

ответ на изменения в социуме, нередко стимулирует направления в развитии общества.  

Однако переход к рыночным отношениям, возрастание ценности экономической деятельности 

неминуемо вызвали в молодежной среде переосмысление ценностных ориентиров. 

Социологические исследования, проведенные в Беларуси в 90–е годы ХХ века, показали, что 

для молодёжи наиболее значимыми ценностями являются семья, общение, законность. При этом 

очевидной является меркантилизация ценностных ориентаций. Согласно результатам исследова-

ния, полученным сотрудниками Института социологии Национальной академии наук Республики 

Беларусь, 61% опрошенных молодых людей убеждены в том, что сегодня в жизни все решают 

деньги и связи, 65% респондентов ориентированы на хороший заработок, 94% опрошенных ценят 

инициативу и предприимчивость [1, с. 35.].  

Сегодня для молодежи уже не столь важны ценности, такие как служение любимому делу, са-

моотвержение, самодисциплина, умеренность, преобладание справедливости над выгодой. Моло-

дежь в модернизирующемся обществе ориентирована в большей степени на заработок, чем на ин-

тересную работу, предпочитают свободу материальному благополучию.  

Говоря о процессе формирования ценностей подрастающих поколений, важно принимать во 

внимание множество обстоятельств и факторов, которые, так или иначе, оказывают влияние на 

результат усвоения молодежью социального опыта. Формирование ценностных ориентаций моло-

дежи осуществляется под воздействием социокультурной среды, в которой она функционирует 

(семья, культурная сфера, общество, система образования, идеология, средства массовой инфор-

мации, религия, реклама). 

Семья – важнейший социальный институт, одной из функций которой является педагогическая, 

которая охватывает целенаправленное воспитательное воздействие на детей, и на всю систему 

взаимоотношений внутри семьи, стимулирующих одни и сдерживающих иные типы поведения. 

Именно родители, не придавая этому значение, формируют и воспитывают у подростков совокуп-

ность основополагающих нравственных ценностей и норм, духовных потребностей, интересов, 

наклонностей.  
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