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Понятие «виктимологическая профилактика» является достаточно разработанным
в современной отечественной правовой науке и включает в себя несколько смыслов: 1)
профилактика как целенаправленное специализированное воздействие на лиц с неправомерным
или аморальным поведением; 2) виктимологическая профилактика как элемент криминологической
профилактики; 3) виктимологическая профилактика как самостоятельная специфическая
деятельность социальных институтов, направленная на выявление и устранение (нейтрализацию,
блокирование) факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение.[1]

Нами предлогается авторская формулировка виктимологической профилактики, под которой
понимается система правовых и организационных мер, направленных на выявление, устранение
и нейтра лизацию возможных причин и условий превращения личности в жерт ву преступлений.

Профилактический аспект — это более узкое понятие, применимое только к теоретическим
учениям. Понятия «виктимологическая профилактика» и «профилактический аспект
виктимологических учений» используются Магистрантом как общее и частное. Появление
и использование этих понятий тесно связано с развитием зарубежной криминальной виктимологии.
Основным фактором, повлиявшим на формирование и развитие профилактического аспекта
в теоретических концепциях зарубежных ученых, стало развитие системы международно-правовых
стандартов. Особое воздействие на развитие профилактического аспекта в теоретических учениях
зарубежных исследователей могло оказать признание принципа незамедлительной помощи
жертвам преступлений: предотвращение неоправданных задержек при рассмотрении дела
и скорейшая компенсация за причиненный ущерб.[2]

С позиций криминальной виктимологии под виктимностью предприятия (юридического лица)
следует понимать его способность становиться жертвой недружественного поглощения
(рейдерского захвата) под влиянием экономических, правовых, социальных и других факторов.
Данная совокупность факторов возникновения такой способности предприятия — правовых,
экономических, организационно-структурных — существенно отличает виктимность юридического
лица от виктимности физического лица, которая характеризуется индивидуальной уязвимостью,
формирующейся под влиянием иных факторов, — психофизических, социальных, правовых,
экономических, выполнения индивидом той или иной социальной роли, определенной степени
конфликтности ситуации.[3]

По итогам исследования нами делается вывод, что выделение лабильности юридического
лица как ведущего признака криминологической виктимности дает основание определить следую‐
щие особенности виктимности юридического лица:

-во-первых, это взаимообусловленность виктимности предприятия и характера экономической
преступности, а также зависимость конкретного состава преступления от уровня виктимности
предприятия;

-во-вторых, наличие защитных механизмов, которые могут быть или ослаблены, или
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незначительно задействованы в экономиче ской деятельности юридического лица;

-в-третьих, влияние на виктимность юридического лица рисков, сопутствующих его
экономической деятельности, особенно если деятельность осуществляется в криминализированной
экономике;

-в-четвертых, совершение юридическим лицом сделок с контрагентами, деловая репутация
которых не была предварительно прове рена или отличается девиантностью;

-в-пятых, непродуманная кадровая политика, отсутствие системы контроля за сотрудниками
и корпоративной культуры, приводящие юридическое лицо к зависимости от субъективного
фактора — персонала компании, который представляет потенциальную угрозу ее имуществу.
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