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Серьезнейшие травмы буллинг причиняет именно жертве. Последствия 

буллинга могут носить как кратковременный характер, так и оказать влияние 

на всю жизнь индивида в целом, т. е. на дальнейшее формирование личности, 

его отношение к жизни, к людям, к себе и т. д.  

Жертвы буллинга более подвержены психическим расстройствам и 

депрессии. По мнению ученых, они с большей вероятностью могут стать 

жертвами насилия в будущем, несмотря на изменение окружения. 

Жертвы буллинга часто имеют проблемы с учебой, так как значительно 

снижается мотивация, концентрация внимания падает, да и в целом 

подростки отказываются ходить в школу. У жертв наблюдаются плохой сон, 

бессонница, кошмары, частые жалобы на головные боли, боли в животе и 

т. п. Последствия буллинга выражаются в бегстве из дома, желании быть в 

одиночестве, в появлении вредных привычек, а также суицидальных мыслей. 

И это далеко не исчерпывающий перечень последствий. 

В целях профилактики буллинга необходимо работать с его 

детерминантами и индивидуально-личностными особенностями жертвы и 

агрессора. Как уже было упомянуто выше, и школа, и семья оказывают 

значительное влияние на виктимизацию личности и возможность стать 

потенциальной жертвой буллинга. Для предотвращения этой ситуации и 

родители, и школа должны тесно взаимодействовать. Так, родителям 

необходимо доверительные отношения с детьми, чтобы вовремя увидеть 

признаки того, что ребенок стал жертвой буллинга, и помочь ему справиться 

с неприятностями. В свою очередь, учителя, обладая соответствующими 

знаниями в психологии, должны отслеживать такие ситуации и проводить 

индивидуальную работу с участниками, стараясь не обострить конфликт. 

Именно на учителей возлагается обязанность по контролю и поддержанию 

климата в группе, педагоги не должны с пренебрежением относиться к 

подросткам, требующим повышенного внимания. 
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Центральным понятием современной виктимологии является 

виктимность. Под виктимностью следует понимать совокупность 

личностных, психофизических, поведенческих характеристик лица, а также 

его социально-ролевых функций, определяющих предрасположенность к 

тому, чтобы стать жертвой преступления. 

Несмотря на то, что уровень виктимности каждого человека 

определяется индивидуальным набором личностных качеств, даже при 

наличии высокого уровня виктимности возможность стать жертвой 

преступления зависит также от комплекса поведенческих характеристик 
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лица, отражающих его психическое отношение к объективной обстановке – 

своего рода субъективную сторону жертвы. 

Одним из ключевых критериев, определяющих особенности 

виктимологической характеристики и соответствующей профилактики, 

являются поведенческие признаки жертвы, исходя из которых можно 

выделить категории жертв с отрицательной поведенческой направленностью. 

Данные жертвы отличаются социально порицаемым поведением, 

которое способствует совершению в отношении них преступлений. 

Поведение указанной категории жертв носит асоциальный характер, а во 

многих случаях само способно причинить вред, в связи с чем граничит с 

противоправным поведением или же является таковым. 

Жертвы с отрицательной поведенческой характеристикой своими 

действиями (поведением) могут провоцировать преступника на совершение 

противоправного деяния или создавать благоприятную обстановку для этого. 

Виновное поведение таких жертв может выражаться в действиях, не 

являющихся противоправными, но создающих условия для совершения 

преступления (например, злоупотребление спиртными напитками может 

способствовать хищениям, совершенным в отношении имущества жертвы, 

или спровоцировать членов семьи на насильственные действия). 

Учитывая вышесказанное, в криминологии можно выделить 

направление, изучающее возможность виктимизации личности в связи с ее 

аддиктивным поведением. 

Аддиктивное поведение – один из типов девиантного поведения с 

формированием стремления человека к уходу от реальности, путем 

искусственного изменения своего психического состояния, посредствам 

применения некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на 

определенных видах деятельности с целью развития и поддержания 

интенсивных эмоций. 

Склонность к аддиктивному поведению (алкоголизму, наркомании, 

токсикомании), обусловливающему повышенную уязвимость в конфликтной 

ситуации, способствует криминальной уязвимости личности. 

Состояние алкогольного или наркотического опьянения всегда 

сопутствует виктимизации, поэтому алкоголизация и наркотизация личности 

являются не только криминогенными, но и виктимогенными факторами.  

Так, например, анализ судебной практики показал, что в состоянии 

алкогольного опьянения пребывали 58 % жертв убийств, 60 % жертв 

умышленного причинения вреда здоровью, 44 % жертв изнасилований, 19 % 

жертв краж, 44 % жертв грабежей, 16 % жертв мошенничества. По фактам 

ДТП с летальным исходом одной из основных причин является нахождение 

пешеходов в состоянии алкогольного опьянения. 

Очевидно, что состояние опьянения чаще является виктимогенным 

фактором при совершении насильственных преступлений, это обусловлено 

такими обстоятельствами, как потеря бдительности и способности 

противостоять посягательству, повышенная степень конфликтности и 

конфронтации, нередко провоцирующее поведение потерпевшего. 



511 

Данные криминологических исследований свидетельствуют о том, что 

около 44 % жертв тяжких насильственных преступлений на момент 

преступления находились в состоянии опьянения, причем две трети таких 

потерпевших распивали спиртные напитки вместе с преступниками, создавая 

виктимогенную ситуацию. Таким образом, состояние алкогольного 

(наркотического) опьянения является значимым фактором, 

обусловливающим виктимность, поскольку оно снижает способность 

правильно оценивать виктимологическую ситуацию, контролировать свои 

действия, оказывать сопротивление преступнику, способствует 

возникновению случайных досуговых связей с незнакомыми людьми, 

вызывает необоснованную агрессию и провоцирующие поведение. 

Следует отметить, что проявления аддиктивности способствуют более 

частому возникновению таких виктимогенных ситуаций, при которых 

потенциальную жертву нельзя заранее отличить от потенциального 

преступника и когда лишь случай решает, кто из них станет жертвой, а кто – 

преступником. 

Ситник Е. Ю. 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ВЗЯТКИ И «ОБЫЧНОГО ПОДАРКА» 

Ситник Екатерина Юрьевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, sitnik253207@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Плетенёва Д. А. 

Для многих граждан нашей страны сложным и важным является вопрос 

о том, как не переступить границу закона и при этом отблагодарить человека 

за его профессиональные качества. На законодательном уровне термин 

«обычный подарок» не закреплен, однако под ним понимается подарок, 

дарение которого, как правило, является общепринятой традицией. Такой 

подарок не должен иметь связь с исполнением обязанностей должностного 

лица, которому непосредственно вручается подарок, а наоборот, он должен 

исходить из уважения и личных взаимоотношений, вручаться при отсутствии 

встречной передачи вещи, права, любого обоюдного обязательства. Если же 

будет установлено, что под видом подарка передавалась взятка за 

использование должностным лицом своих служебных полномочий в 

интересах лица, вручившего подарок, то содеянное квалифицируется как 

взяточничество независимо от стоимости предмета взятки. 
Определение взятки содержится в ст. 430 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. Взятка – принятие должностным лицом для себя или 
для близких материальных ценностей либо приобретение выгод 
имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с 
занимаемым им должностным положением, за покровительство или 
попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в 
его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах 
дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое 
это лицо должно было или могло совершить с использованием своих 


