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свідчать про несформованість у цих дітей відповідної дис
танції в спілкуванні з дорослими. Розходжень в адаптації 
до свого оточення не виявлено. 

Отримані результати допомагають достовірніше оці
нювати особистісні особливості дітей, що вживають ток
сичні речовини, і дозволяє більш ефективно проводити з 
ними психокорекційну роботу. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЬІБОРОВ И 
ВИКТИМИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Рассмотреньї вопросьі массовой виктимизации населення как раздела научного направлення в викти-
мологии, в частности, явление массовой виктимизации в результате политической борьбьі за власть. 

Совместная деятельность людей, связанная с диффе-
рснциацией труда, поставила вопрос о справедливости 
взаимообусловленньїх отношений Как правило, он связан 
с распределением результатов совместного труда Не-
справедливость же такого распределения одну из сторон 
превращает в жертву. 

Понятие о жертве как о криминальном факторе поя
вилось в психологии и юриспруденции в конце XXX -
начале XX века, но особое внимание ей уделялось в кри-
минологии. Основоположниками викгимологии являются 
Ганс фон Гентига и Бенджамин Мандельсон Время воз-
никновения самой науки относят к 1941-1948 годам, когда 
зтими авторами бьіли разработаньї и опубликованьї осно-
вополагающие положення. В 1956 г. Г. Гентиг издает 
многотомньїй труд «Преступление», в котором дается 
всесторонняя характеристика жертвьі как злемента окру-
жающего мира Однако более глубокое раскрьітие про-
блемьі жертвьі на принципиально швом уровне дал Б. 
Мендельсон, Именно ему принадлежит определение нау
ки о жертве как викгимологии В его работах «Новая от-
расль биопсихосоциальной науки - виктимологии» обос-
новьщаются многие базовьіе положення виктимологии. 

В 1975 г. Б. Мендельсон публикует монографию 
«Общая виктимология», в которой представляется поня
тие жертвьі в более широком плане, включая жертвьі при-
родньїх катаклизмов, геноцида зтнических конфликгов, 
войн, политических интриг. Такое представление жертвьі 
является особенно актуальньїм в настоящее время, когда 
социальное переустройство общества в своей политиче
ской борьбе широко использует зтнические, религиозньїе, 
идейньїе противоречия, противопоставляя фуппьі насе
лення одной страньї, либо различньїх стран, доводя суще-
ствующие конфликтьі до разжигания фажданской войньї, 
или воєнного вмешательства во внутренние интересьі 
других стран [1,2]. 

В зтом случае жертвой внступает цельїй народ той 
или иной держави. Наиболее ярким примером такого 
рода жертв - население - в политической борьбе, могут 
бьіть вьіборьі в США и Украине, сопроюждающиеся 
психологической истерией масс-медиа которьіе ставили 
целью добиться избрания представляемого йми кандида
та Стремясь достичь превосходства над своим оппонен-
том, каждьій из кандидатов старался указать на наиболее 
значимьіе ошибки и отрицательную сторону управлення 
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своєю конкурента 
Негативное освещение будущего дилера всегда вьізьі-

вает сомнение избирателей в шрядочности своего руко-
водителя, рождает нигилизм к существующим законам и 
делит общество на полярньїе лагеря Проифьіш одного из 
кандидатов сопровождается отторжением и его избирате
лей. И результатом использования материалов, пороча-
щих своего противника является последующее неуваже-
ние к власти. 

Искаженное представление информации в период аги-
тации прете ндентов на пост президента и ее навязьівание 
населенню можно расценить как психологическое наси-
лие, направленное на захват власти В результате полной 
реальной неосведомленности о кандидате и его програм-
ме, вопрос «свободного» вьібора сводится к случайному 
гаданню. При зтом решающим фактором вьібора стане-
витея змоциональная убедительность вьіступлений кан
дидатов, необоснованньїе обещання, спекуляция на наи
более наболевших вопросах населення, касающихся его 
социального положення 

Принципи построения такого рода агитационной ра-
ботьі строятея на недостаточной осведомленности изби
рателей, что позволяет включать в пропаганду искажен
ное в желаемом направлений представление об излагае-
мьгх собьітиях В зтом случае обманутьіе вьіступают 
жертвой несбьівшихся надежд а обман избирателей явля
ется планомерньїм процессом, преследующим строго 
определенную цель захвата власти Среди ередств ее дос-
тижения психологическое воздействие на широкие массьі 
населення путем нагнетания змоционального состояния и 
внушения необходимого убеждения играет ведущую 
роль. Именно зтот вариант использовалея на виборах 
2004 г. в указанньїх странах 

Нагнетанне змоционального накала большой массьі 
населення является исключительно дорогим спектаклем, 
задача которого не только достичь необходимого возбуж-
дения но и удержать его в течение определенного време-
ни. Если первая часть задачи может бить решена за ечет 
существенних материальньїх затрат, то вторая связана с 
психическими возможностями организации процесса 
После второй зйфории наступает резкое ослабление змо
ционального возбуждения, которое может вьізьівать раз-
очарование, подавленность, скритое ИЛИ явно проявляю-
щееся озлобление. В любом случае такое состояние не 
способствует зффективному вьшолнению своих функ-
циональньїх обязанностей 

Стремление использовать змоциональньїй накал для 
физического насилия и столкновение протиюборствую-
щих сторон и на зтой волне захвата власти является про
сту пной антиконституционной деятельностью, которая 
преследуетея законом. В данном случае єсть полное осно-
вание говорить о преступлении и его жертве, потерпев-
шими или жертвой в котором вьіступает население стра-
ньі. 

В таком понимании жертви ИЛИ потерпевших требу-
етея значительная степень обобщения причин возникно-
вения пострадавших и построение наиболее общих моде
лей возникновения и поведений жертви Именно с появ-
леннем такого подхода в понимании жертви виктимоло-
гия приобретает самостоятельньш межпредметньїй харак
тер [3,4]. 

Современная виктимология берет на себя функцию 
изучения жертви преступления с тем, чтобьі синтезиро-
вать и систематизировать разноплановьіе и разрозненньїе 
данньїе о потерпевших в единое целое с целью более глу-
бокого и всестороннего понимания причин преступлении 
и условий, способствующих их совершению. Такого рода 
систематизация позволяет осуществить обобщение полу-
ченньїх данньїх и еделать заключение о том, что типично 
для ситуации, в которой происходит причиненне вреда в 
целом и личности потерпевших, в частности. 

В настоящее время разрабатьшаютея самьіе различньїе 
направлення виктимологических иселедований, начиная 
от определения понятия «жертва» и «потерпевший>> до 
классификации типов жертв и их социально-
демофафической характеристики Разрабатьшаютея по
ложення которьіе отражают природу массовой виктим
ности, создающей благоприятную почву для соответст-
вующих видов политических преступлении В отличие от 
теоретических разработок, связанньїх с изучением инди-
видуальной виктимности, теория массовой виктимности 
исходит из того, что лица обладающие сходньїми мо-
рально-пенхическими и социальньїми качествами, поро-
ждающими определенную степень уязвимости в отноше-
нии конкретних преступлении, составляют совокупность, 
в которой отдельное лицо в массовьтх процессах вьісгупа-
ет как ее злемент и своей индивидуальностью определяет 
своє место в распределении зтой совокупности Массовая 
виктимность расематриваетея как социальное явление и 
носит статистический характер своей воспроизводимости 
[5,с23-24;6-7]. 

К массовой виктимности относитея виктимность от-
дельньтх груші населення категорий людей сходньїх по 
параметрам виктимности, виктимность как предпосьшку 
и следствие различньїх видов политических преступле
нии, и виктимность как предпосьшку и следствие престу
плении, совершенньтх различньїми категориями полити
ческих преступников. Результати иселедований массовой 
виктимности свидетельствуют, что конкретньїе социаль-
но-средовьіе условия с постоянной стабильностью репро-
дуцируют как жертву, так и преступника Зто позволяет 
говорить о наличии специфических условий средьі, кото-
рьіе несут в себе определенньїй вид виктимизации Инди-
видуальньїе морально-психологические качества опреде-
ляют предрасположенность и вероятное проявленне в 
зтой ереде, как вид жертви (потерпевшего), так и вид пре
ступления. Относительно отдельного индивида можно 
говорить о случайной его принадлежности к происшед-
шему. Зто может бить ИЛИ не бить относительно отдель
ного индивида, но статистический принцип ередового 
репродуцирования конкретньїх явлений констатирует, что 
зто не только может произойти, а должно случиться То 
єсть преступность в целом єсть явление закономерное для 
конкретньїх условий конкретного общества Характерная 
особенность данного явлення била отражена еще в работе 
Кегле «Социальная физика» (1905), где он отмечал, что 
различньїе види преступлении и соогветственно жертви с 
удивительной точностью регулярно воспроизводятея, как 
будто они планируютея заранее. Им впервьіе бьіло не 
только описана, но и обоснована закономерность того, как 
необходимое прокладьівает себе дорогу сквозь бесконеч-
ное множество случайностей. Используя статистический 

176 



ПРАВОЇ 
Г ЕЗПЕКА 
ЖЗ 2005/44 

І8Я>1 1727-1584 

принцип накопления информации Кегле устанавливает 
тип самого распределения наблюдаемьіх явлений. Однако 
в последующем его разработки остаются невостребован-
ньіми и сегодня они скорее несут в себе историческую 
ценность, так как основньїе его положення получили са-
мостоятельное глубокое обоснования в других областях 
знаний и в настоящее время независимо используются в 
виктимологии, криминологии, социологии [8-10]. 

В каждом конкретном случае отдельное лицо может 
оказаться жертвой преступления, а может избежать при-
чинения вреда. Однако совокупность таких «случайньїх» 
явлений не оставляет шансов на «постоянное благополу
чне». Причинение вреда не только может, но и обязатель-
но произойдет. Виктимность на уровне социальнс-
средовой обусловленности является такой же закономер-
ностью, как и преступность. В отличие от индивидуаль-
ной случайности, массовое проявление всегда реализует 
свою закономерность для определенной части соответст-
вующей вьіборки [11,12]. 

В разработке зффективньїх мер обеспечения фаждан-
ской безопасности и системьі безопасности в целом, ис-
пользование категории причинносте применительно к 
массовьім явленням позволяет вскрьіть наряду с общими 
причинами, определяющими главную тенденцию разви-
тия того или иного явлення, и причини различньїх откло-
нений от зтой тенденции, что в существенной мере спо-
собствует правильной организации системьі управлення 
безопасности и защитьі фаждан от посягательств на их 
свободу. 

В ряде теоретических работ, посвященньїх виктимо-
логическим исследованиям, делаются достаточно услов-
ньіе заключення о причинности виктимности и преступ-
ности. Разделение зтих сторон социальньїх процессов 
принципиально неверно и говорить о первичности одной 
из них, а о второй, как следствии первой, крайнє ошибоч-
но. Существующая потребность в чем-либо приводит к 
поиску путей ее удовлетворения. В зависимости от воз-
можной разрешимости зтих поисков вьібирается наиболее 
доступньїй путь, удовлетворения, что и определяет реали-
зацию поиска. Понятие «возможная разрешимость» опре-
деляется мерой доступности или незащищенности того, 
что является предметом удовлетворения потребности В 
свою очередь анонимность поведения в виборе наиболее 
доступной формьі в удовлетворении своей потребности за 
счет <шезащищенности>> предмета удовлетворения, в рас-
сматриваемом случае - власти, порождает преступное 
поведение. Позтому соотношение «потребности», «дос
тупности» и «анонимности» вьібора пути достижения 
цели порождают социальньїе условия как для существо-
вания жертвьі, так и адекватного преступления. В данном 
случае «достугшость» и «анонимность» определяют меру 
незащищенности <окертвьі», а потребность в достижении 
определяет возможную величину нанесенного ущерба 
потерпевшему. 

Во всех случаях «пресгупление» и «жертва» связаньї 
местом, временем, содержанием происшедшего, мотивом 
и причинами происшедшего, способом его реализации 
Позтому накопление статистических данньїх по отноше-
нию каждого из отмеченньїх параметров с учетом того, 
кто потерпевший, позволяет построить логическую цепь 

взаимообусловленньїх связей, которая в значительной 
мере облегчает решить вопрос о том, кто совершил пре-
ступление. Такая структура сбора и построения логиче-
ских связей лежит в основе организации «субьект-
обьектно-средовьгх» отношений, которьіе определяют 
статистический принцип проявлення взаимообусловлен
ньїх совместньгх отношений, что позволяет использовать 
ее для создания зффективной системьі управлення граж-
данской безопасности [13]. 

В работах Д.В. Ривмана, В.И. Полубинского, В.Д. 
Ровмана, В.С. Устинова подчеркивается, что массовая 
виктимность офажает состояние общества, которое вьі-
ражается в совокупности всех жертв и актов применения 
вреда преступлениями физическим лицам на определен
ной территории в определенньш период времени и общих 
для населення и отдельньїх его фупп потенциала уязви-
мости, реализующегося в массе разнохарактерньїх инди-
видуальньїх виктимньїх проявлений, в различной степени 
детерминирующих совершение преступлении и причине
ние вреда. 

Фактически преступность является неизбежньїм явле-
нием любой формьі совместньгх взаимообусловленньїх 
отношений, где существует распределение результатов 
фуда в форме конечного полезного продукта. Наличие 
неудовлетворенности определенньїх потребностей созда-
ет благоприятную почву для незаконного перераспреде-
ления недостающего конечного продукта, что порождает 
преступность, а незащищенность зтого продукта по зта-
пам его формирования порождает соответствую щу ю меру 
виктимности Так как любая сфера производства связана с 
удовлетворением определенньїх потребностей, то на лю-
бом уровне протекания технологического процесса дос
тижения конечного положительного результата можно 
говорить о мере доступности и анонимности действия в 
присвоєний результатов труда в зависимости от потреб
ности в нем в данном виде его готовносте [14]. 

Власть как естественная необходимость совместной 
деятельности стала одним из наиболее доходньїх предме-
тов посягательств. Глобализация породила пронизьіваю-
шую все общество коррупцию. Открьіто о коррупции 
первьіх государственньїх лиц в XX веке стали говорить в 
1990 г., а в 1999 г. вьгходят работьі «Полная хронология 
XX века» и «История X X века», в которьіх дается анализ 
зтого процесса [15,16]. 

Однако бьшо бьі неверньїм поднимать проблему кор
рупции как характерную чергу глобализации и порожде-
ния негативньїх сторон развития общества в XX столетии. 
Коррупция тьісячелетиями связана с процессом развития 
общества; о ней, как о «порче» власти, писали Платан и 
Аристотель, характеризуя зто явление как политическое. 
Механизмьі коррупции вьісших деятелей государства 
достаточно глубоко рассматривались еще в 70-х годах XX 
столетия М. Бакулиньїм в работе «Коррупция» и Н. Ма-
киавелли в работе «Развитие государственности». 

М. Бакулин подчеркивал, что для любьіх правителей 
государства коррупция (лат. согшрхіо - подкуп) вьіступает 
в качестве средства управлення и является инструментом 
в руках профессиональньїх политиков, позволяющим 
побеждать и сохранять власть всеми возможньїми спосо
бами. 
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Причина четкого проявлення коррупции, как инстру-
мента «политического искусства», на рубеже 80-90-х го-
дов XX столетия определяется тем, что на данном зтапе 
политическая власть контролировалась не силой воору-
жения, а финансовой мощью. В 80-х годах мировой рьі-
нок бьіл охвачен финансовой лихорадкой Валютно-
финансовьіе биржевьіе спекуляции новой информацион-
ной системьі стали процессом, вьшіедшим за рамки зкс-
номической действительности Все зто привело к резкому 
изменению прежних ценностей Именно об зтом говорит-
ся в Докладе совета Римского клуба «Первая глобальная 
революция». Коррупция верховньїх правителей расцвела 
на фоне потери ценностей и трансформации управлення в 
мире финансов. Характерной чертой зтого периода явля
ется активное сращивание политической и зкономической 
власти для достижения физического гошодства. В работе 
А. Зиновьева «На пуги к сверхобществу» зто явление на
звано «кухней власти» [17, с.104-105]. 

В системе управлення обществом всегда существовал 
феномен, которьій вьіходил за рамки государственности и 
оказьшал влияние на внутригосударственную политику. 
На разньїх зтапах развития государства его значимость 
имеет различную долю в общей составляющей механизма 
управлення обществом. Феномен «кухни власти» предпс-
лагает участие в процессе принятия решений верховной 
властью наряду с официальньїми структурами государст-
венной власти также и банкиров, руководителей масс-
медиа, бизнесменов, лидеров мафиозньгх фупп, всех тех, 
кого породила система перестройки и чьи интересьі она 
призвана виражать. 

Власть всегда являлась собственностью и, в зависимо
сти от ее социального уровня значимости, может бьіть 
личной, частной и общественной. Именно зтот факт по-
зволил «кухне власти» на данном зтапе развития общест
ва превратить власть в товар, которьій наряду с финансо-
вьіми и сьірьевьми технологическими рьінками представ-
ляет рьшок власти Коррупция в данном случае вьіступает 
механизмом продажи власти на рьінке властньїх услуг, 
где наряду с бартерним обменом услугамн власти осуще-
ствляется непосредственная ее продажа [18]. 

В силу того, что составляющими власти является ма-
териальная, физическая и идеологическая основи, то су-
ществует и теневая торговля каждой из ее основ с различ-
ной степенью проявлення открьпости Фактически поли-
тические решения принимаются теми людьми, которьіе 
не только представляют правительства и имеют полити-
ческие интереси, но н лично заинтересованьї в процессах 
глобализации, ставшей исключительньїм источником 
потенциального богатства для мировой злити [19]. Ринки 
услуг власти существуют как национальньїе, так и транс-
национальньїе. Между ними идет конкуренция, которая 
периодически проявляется в коррупционньгх скандалах, 
вьіступающих ни чем иньїм как инструментом взламива 
ния (подрива) национального рьшка власти 

В данном случае можно говорить о хищении либо ис-
пользованни служебного положення как известной форме 
преступной деятельности, в то время как жертва не носит 
явного характера 

Практически на лицо действия, следствием которьіх 
является причинения вреда, но в данном случае вред при-
чиняется множеству жертв, вследствие чего виктимизация 

приобретает массовьш характер своего проявлення В 
ряде случаев жертва практически не воспринимает нане-
сенньїй ущерб в силу его распределения на значительное 
число лиц и неосведомленность об утрате или не ощути-
мость ее проявлення на начальном зтапе виктимизации 
Зто в существенной мере снижает возможность контроля 
за возникновением жертви в такой же мере, как и виявле
ння преступления и лиц совершающих его. 

Следовательно, виктимизация как процесе и его ре
зультат обьективно существует не только на индивиду-
альном, но и на массовом уровне, проявляющемся в сум-
марном виражений актов виктимизации и их последст-
вий. Показатели массовой виктимности отражают состоя-
ние виктимизации от преступноеш В массовой виктими
зации субьектом вьіступают те, охраняемьіе уголовним 
законодательством общественньїе отношения, которьіе в 
результате преступного деяния претерпевают обществен-
но опасньїе изменения, или на которьіе бьшо направлено 
посягательство. Основьіваясь на зтом, субьектами викти
мизации вьіступает в зтом случае непоередственньїе 
жертви преступления. 

Интегративньїм субьектом виктимизации является 
общность людей, обладающих субьективной виктимно-
стью. При виктимизации интегративной жертви реаль
ний вред так же причиняетея физическим лицам 

Ооьектом массовой виктимизации вьклупают охра 
няемьіе уголовньїм законодательством отношения, кото-
рьіе в ее результате подверглись социально нежелатель-
ньім изменениям, причинно связанньїм с совершением 
преступной деятельности 

В оценке обьективной стороньї виктимизации висту-
пает енгуация, в которой происходит виктимизация, ме-
сто, время, способ причинения вреда поведение потер-
певшего. В свою очередь, субьективная сторона виктими
зации включает мотиви, цели субьекта виктимизации, 
восприятие им ситуацин, которая влияет на его поведение, 
осознание и отношение к результатам виктимизации В 
массовой виктимизации обьективно вред причиняетея как 
отдельньїм лицам, так и коллективам, организациям, на
селенню в целом, но при зтом на первое место вьідвигает-
ся масштаб виктимизации, а критерий непоередственно-
сти причинения вреда не учитьшаетея 

Тішичньїе виктимньїе характеристики позволяют оп
ределенньш образом дифференцировать субьектьі викти
мизации всех уровней по критерию непоередственности 
причинения вреда на жертви, составляющие физические 
лица, и ингрефативньїе жертвьі, которьім вред причинен 
непоередственно, а также на жертвьі, представляющие 
физические лица и ингрефированньїе жертви, которьім 
вред причинен опоередованно, и иньїе формьі интеграции 
людей, не имеющих качества аддитивной виктимности, 
которьім вред может бить причинен только опоередован
но или косвенно. 

В такого рода классификации крайнє сложно разли-
чить непоередственную и опоередованную жертву. 

Отсутствие точной классификации видов жертв или 
потерпевших недостаточно определенное понятне инте-
фативной жертвьі, неопределенность оценки уровня на 
несення ущерба непоередственной и опоередованной 
жертви делают крайнє сложной возможность организа 
ции системьі контроля и управлення процессом обеспече-
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ния безопасности населення, отдельньїх социальньїх 
групл и общества в целом. Существующая степень неоп-
ределенности в отмеченньїх положеннях значигельно 
офаничивает разрешаемую сложность стоящей задачи 
снижения виктимизации на массовом уровне. Однако 
такая неопределенность в значительной мере возникает в 
силу того, что отсутствует строгое разфаничение между 
качественной направленностью в классификации харак
теристик как жертв, так и преступлении, а также степени 
проявлення соответствующих характеристик Практиче
ски во всех случаях не учитьшаются уровень детализации 
рассматриваемьіх процессоа Все зто в целом создает не 
только большую неопределенность, но и избьіточность 
информации, которую крайнє сложно упорядочитц что 
усложняет создание надежной системьі управлення дея-
тельностью ОВД в обеспечении фажданской безопасно
сти [20-22]. 

Следует отметить, что во всех случаях необходимо 
осуществлять систематизацию поступающих сведений в 
соответствии с упорядоченной структурой основопола-
гающих вопросов, которьіе относятся к определению сре-
дьі, субьекта и обьекта воздействия. Введение различньїх 
уровней детализации получаемой информации в каждом 
конкретном случае соответствующей глубине разрешения 
поставленной задачи позволит виделить устойчиво про-
изводимьіе сочетания факторов, которьіе сопровождают 
те или иньїе собьггия. Степень стабильности их воспроиз-
ведения необходимо закреплять как логическую связь, 
формируюшую некоторьій «знак-символ», соответст-
вующий конкретному явленню. 

Фактически, данньїе массовой виктимологии, являють
ся исключительно важной информацией о наиболее уяз-
вимой стороне, защиту которой необходимо обеспечить 
ОВД. Широкое изучение и систематизация «жертвьі» и 
непосредственное сопоставление с криминологической 
информацией позволяет показать єдиную систему соци-
ально-средовьіх отношений, в которой возможно устано
вить логические связи, стражающие наиболее незащи-
щенньїе звенья во взаимообусловленньїх совместньгх 
общественньїх отношениях. 

Основьіваясь на принципах построения самооргани-
зующихся систем и современном представлений систем 
управлення, а также достижениях криминальной викти
мологии и криминологии представляется возможньїм 
построение системьі автоматизированного анализа и при-
нятия решений, что в значительной мере повьісит зффек-
тивность управлення ОВД позволит прогнозировать ра> 
витне собьітий и обеспечить своевременное осуществле-
ние профилактических мероприятий, что составляет ос
нову современной системьі работьі органов внутренних 
дел по защите фаждан от посягательств на достигнутьіе 
йми права и свобода, охраняемьіе Конституцией Украи-
ньі. 

Полученньїе результатьі проводимьіх вьіборов в Ук-
раине, вследствие острого противостояния сторон, оппо-
зиция стремится признать недействительньїми, утверждая 
их фальсификацию. Однако следует отметить, что ход 
предвьіборной агитации бьіл направлен на создание змо
ционального возбуждения и противопоставления избира
телей, доходящего в отдельньїх случаях до разжигания 

враждьі. Естественно, что вьісокий змоциональньїй порьів 
в приверженности своєму кандидату сопровождался го-
товностью любой ценой достичь превосходства Единст-
венньїм путем после всех приложенньгх усилий остава
лась возможная фальсификация числа приверженцев с 
каждой из сторон Создаваемьш ажиотаж, определнвшнй 
недостаточность обеспечивающего контроля, создал обь-
ективньїе условия, в которьіх вказалась реализованная 
возможность фальсификации (11 % по данньїм социоло-
гических оценок). 

Зто естественньш результат существующей формьі 
организации предвьіборной агигационной кампании В 
соответствии со строгими математическими моделями, 
офажающимн социальньїе процессьі при различной сте
пени их змоционального протекания следует, что наи-
меньшая мера фальсификации вьібора составляет 5 % от 
общего результата и наблюдается только в гостоянии 
спокойного без змоционального рассудительного вьібора 
Предельная фаница вносимой ошибки вьібора в нор
мальних условнях их организации однородной в своих 
интересах масс допускает 10 % отклонение. В условнях, 
когда население в результате нарушений правил прово-
димой предвьіборной агитации било разделено на два 
практически равньїх противостоящих лагеря обьявлен-
ньій процент нарушений (11 %) является абсолютно не
значимим для принятня окончательного решения в поль-
зу вьіигравшей стороньї. 

Високая пснхологнческая подготовка и уверенность в 
абсолютном превосходстве, в тоже время потеря почти 
достигнутой победа естественно сопровождается стрем-
лением любой ценой вернуть утраченное, но такое стрем-
ление может свидетельствовать о диаметрально противо-
положньїх интересах кандидатов в политической направ-
ленности своих интересоа В результате проявлення поли
тических амбиций оппозиции жертвой стал весь народ 
Украйни, целостность государства достигнутая стабили-
зация зкономических и политических преобразований в 
стране. Происходящий процесе не является стихийной 
случайностью, а отражает закономерность развития ост-
рой борьбьі внешних политических сил, заинтересован-
ньгх в исходе вьібора народом Украйни направленности 
своего дальнейшего развития. 
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КОНОПЛЬОВ В.В., ТРУХАНОВ Г.Л. УПРАВЛІННЯ ПСИХОЛОГІЄЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИБОРІВ І В1К-
ТИМІЗАЦ1Ї СУСПІЛЬСТВА 
Розглянуто питання масової віктимізації населення як розділу наукового напрямку у віктимології, 
зокрема, явище масової віктимізації в результаті політичної боротьби за владу. 

*** 

КОЮРЬЕУ У.У., ТКІІНАШУ ОТ. МАМАОЕМЕ1МТ ОЕ РЗУСНОЕООУ ОЕ ТНЕ ЕЬЕСТЮІМЗ ОЯ-
САМ2АТЮК А Ш З О С І Е Т І Е З УІСТІМІ2АТІ0и 
Аге сопзіа'егесі т е ^ие8 і̂опз тазз уіситігаіїоп оґ рориіаііоп аз рагі: оі" зсіепгШс сіігесііоп іп уісііт-зсіепсе, іп 
рагіісиїаг, рпепотепоп таззез уісіітігаїіоп аз гезиїх оґ роїііісаі гасе &г рошег. 
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ПСИХОЛОГІЧШ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ І ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНИХ КОМУНІКАТИВНИХ УСТАНОВОК І 

СОЦІАЛЬНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МІЛІЦІЇ 
Досліджені комунікативні установки і соціальні орієнтації дільничних інспекторів міліції. 

За даними МВС України, сьогодні в Україні працює 
близько 11,5 тисяч дільничних інспекторів міліції. Органі
зація успішної взаємодії працівників служби ДТМ з насе
ленням є першочерговим завданням, і особливої значущо

сті при цьому набувають гштання підвищення їх соціаль-
но-перцептивної компетентності Проведене дослідження 
дозволяє визначити напрямки і засоби удосконалення 
умов та ефективності гірофесійної юаємодії дільничних 
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