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проанализирована информация о ценностных установках и мотивах по-
требления наркотиков, установлены социальные причины распростра-
нения наркомании среди населения Беларуси, а также выявлен уровень 
осведомленности граждан о реализуемых в стране мерах профилактики 
наркопотребления. Важным аспектом исследования является выявление 
медицинских факторов, влияющих на процесс реабилитации и лечения 
лиц, больных наркоманией. В этой связи основной акцент при проведе-
нии исследования будет сделан на характеристике целевой группы нар-
копотребителей и наркозависимых, обращающихся за наркологической 
помощью, возможностях оказания такой помощи наркозависимым, ана-
лизе существующих реабилитационных программ для наркопотребите-
лей и наркозависимых на базе государственных организаций здравоох-
ранения, выявлении факторов, влияющих на доступность медицинской 
помощи указанным категориям лиц, модификация которых могла бы 
снизить латентность наркомании. 

Таким образом, изучение на межведомственном уровне обозначен-
ных выше факторов криминологического, социального и медицинского 
характера, влияющих на наркоситуацию в стране, позволит получить 
необходимые данные для комплексного научного объяснения наркома-
нии и наркопреступности как социальных патологий, уяснения причин 
их латентности, а также определить эффективность методик реабили-
тации и лечения наркопотребителей и наркозависимых. Кроме того, 
составленный прогноз развития наркоситуации в Республике Беларусь 
позволит определить перспективные направления формирования и реа-
лизации государственной политики в сфере противодействия распро-
странению наркомании и незаконному обороту наркотиков, что, на наш 
взгляд, будет способствовать снижению уровня наркоугрозы.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕСТУПНОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Виктимология (от лат. viktima – жертва) – научное направление, 
буквально означающее «учение о жертве преступления». Способность 
стать жертвой преступления, которая включает элементы субъективно 
и объективно обусловленной уязвимости, обозначается термином «вик-
тимность».

Виктимологические аспекты компьютерной преступности станови-
лись объектом исследования многих авторов. Например, Р.И. Дремлюга 
занимался указанным проблемным полем в контексте изучения интернет-
преступности, М.С. Гаджиев и Д.А. Ястребов – преступности в сфере ком-
пьютерной информации, Д.А. Зыков – компьютерного мошенничества, 
А.А. Жмыхов – зарубежной компьютерной преступности и т. д. При этом 
виктимологические проблемы преступности в социальных сетях никогда 
ранее не становились самостоятельным объектом исследования.

Указанные проблемы условно можно разделить на две категории: 
общие – характерны для конкретного вида преступлений, вне за-

висимости от того, совершаются они в реальном социуме или в со-
циальных сетях; 

специальные – характерны для интернет-преступности либо исклю-
чительно для преступности в социальных сетях.

Общие проблемы индивидуальной виктимности базируются на 
определенных социальных, половозрастных и психофизических осо-
бенностях конкретного лица, а групповой – на принадлежности к опре-
деленной категории людей по уровню образования, профессии, сфере 
интересов и т. д. Они варьируются в зависимости от конкретного вида 
преступлений, но остаются общими для преступлений, совершаемых 
как в реальном социуме, так и в социальных сетях, поскольку факти-
чески не зависят от специфики и криминогенных свойств последних. 
Например, такие нравственно-психологические свойства личности, как 
доверчивость, некритичность, внушаемость, невежество, корыстолю-
бие и т. д. характеризуют в целом жертв мошенничества, независимо от 
сферы совершения преступных действий.

Специальными виктимологическими проблемами, в определенной 
степени характерными для всех видов преступности в социальных се-
тях, являются: открытое размещение пользователями на своих аккаунтах 
полных и достоверных персональных данных; пренебрежение средства-
ми защиты информации и персональных страниц, предоставляемыми 
социальными сетями; низкая техническая грамотность пользователей; 
использование нелицензионного программного обеспечения; неинфор-
мирование правоохранительных органов о совершенных противоправ-
ных посягательствах в социальных сетях и т. д.

Помимо специфики и криминогенных свойств самих социальных 
сетей в основе выделения специальных виктимологических проблем 
преступности в социальных сетях лежат источники информации о по-
тенциальной жертве: если в реальном социуме преступник получает 
данные сведения, исходя из наблюдения за конкретным человеком либо 
группой лиц, то в социальных сетях сведения о личности аккумулиру-
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ются на персональных страницах пользователей и их объединениях в 
определенные сообщества. Часто социальные сети позволяют получить 
о личности потенциальной жертвы преступления не меньше информа-
ции, чем наблюдение за конкретным человеком в реальной действитель-
ности, а нередко – даже значительно больше.

По уровню обобщения здесь также выделяется индивидуальная и груп-
повая виктимность. Основными критериями для определения индивиду-
альной виктимности являются сведения о личности пользователя, разме-
щенные на его персональной странице, а групповой виктимности – при-
надлежность пользователей к конкретным тематическим сообществам.

К числу основных специальных виктимологических проблем пре-
ступности в социальных сетях относятся широкие инфраструктурные и 
поисковые возможности, позволяющие преступникам выбирать потен-
циальных жертв по следующим критериям: 

1) по групповому критерию (например, по принадлежности к участ-
никам благотворительных сообществ, группам с рекламными играми); 

2) по индивидуальному критерию (например, наиболее часто жерт-
вами несанкционированного доступа к персональным страницам в со-
циальных сетях становятся женщины в возрасте от 18 до 30 лет, прожи-
вающие в крупных городах); 

3) по совокупности индивидуального и группового критериев (на-
пример, типичными жертвами склонения к самоубийству являются не-
совершеннолетние лица женского пола, состоящие в различных сооб-
ществах суицидальной направленности: «Синий кит», «F57», «50 дней 
до моего самоубийства» и др.).

Следует также отметить, что виктимологическая характеристика и 
латентность преступности находятся в тесной взаимосвязи. Влияние 
на поддержание высокого уровня латентности преступности в соци-
альных сетях, с одной стороны, оказывает пренебрежение средствами 
компьютерной защиты и обеспечения безопасности своих персональ-
ных страниц, с другой стороны – несообщение в правоохранительные 
органы о фактах противоправных посягательств. Причины последнего 
обстоятельства также носят двойственный характер. К ним можно от-
нести как нежелание пользователей социальных сетей заявлять о слу-
чившемся, так и неумение своевременно выявить факт совершенного 
преступления. Здесь отметим, что в следственной практике крайне ред-
ко встречаются уголовные дела, возбужденные в связи с совершением 
преступлений в социальных сетях, без причинения существенного иму-
щественного или морального вреда потерпевшим.

Исходя из изложенного система мер виктимологической профи-
лактики преступности в социальных сетях должна включать в себя 

два основных направления: повышение общего уровня правосознания 
пользователей социальных сетей; повышение уровня их технической 
грамотности, достаточное для самостоятельного поддержания безопас-
ности как своих компьютерных систем, так и персональных данных.
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
Теория причинности занимает одну из ключевых позиций в крими-

нологической науке. Познание причинности преступности помогает 
определить эффективные профилактические меры борьбы и предупре-
ждения преступности любого вида.

Анализ важнейших сторон общественной жизни ХХI в. способству-
ет выработке новых подходов к пониманию и изучению причин и усло-
вий геронтологической преступности (от греч. gerontos – старый), под 
которой следует понимать совокупность преступных посягательств, со-
вершаемых как представителями пожилого возраста, так и в отношении 
последних. Причем статистические данные МВД Республики Беларусь 
констатируют рост криминогенности среди представителей геронто-
группы. Если в 2010 г. в Беларуси удельный вес лиц пожилого возраста 
составлял 1,7 % от общего количества преступников, то уже в 2018 г. – 
3,96 %. Если говорить о виктимности лиц, достигших 60-летнего воз-
раста, то можно отметить, что удельный вес жертв пожилого возраста 
ежегодно стабильный: в 2014 г. – 13,16 % доля пожилых потерпевших 
от общего количества всех пострадавших, 2015 г. – 13,05 %, 2016 г. – 
13,6 %, 2017 г. – 13,7 %, 2018 г. – 13,9 %.

На основе анализа трудов ученых-криминологов, материалов уголов-
ных дел и опроса осужденных старше 60 лет, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы в исправительных учреждениях Республики Бе-
ларусь, определены образующие факторные комплексы, оказывающие 
наибольшее воздействие на криминальную активность и виктимность 
пожилых людей. По нашему мнению, детерминанты преступности лиц 
пожилого возраста и против них во многом тождественны, поэтому це-
лесообразно рассмотрение их в комплексе. 

К главным факторным комплексам, влияющим на геронтологиче-
скую преступность, следует отнести: 

демографический факторный комплекс, который заключается в про-
грессирующей тенденции депопуляции и старения населения в сочета-




