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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-
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нии с неудовлетворительным реагированием на новые вызовы со сторо-
ны государства и общества; 

экономический факторный комплекс, в основе которого лежит не-
удовлетворительное экономическое положение пожилых людей и, как 
следствие, их недовольство своим образом жизни; 

социальный факторный комплекс, включающий такие проблемы, 
как геронтофобия, эйджизм, маргинальность статуса лиц пожилого воз-
раста в обществе, кризис института семьи, геронтологическое насилие, 
алкоголизм пожилых людей;

нравственно-психологический факторный комплекс, проявляющийся 
в прогрессирующей бездуховности общества, снижении общего уровня 
его нравственности, переоценке многих фундаментальных ценностей, 
разрыве духовных и нравственных связей между поколениями, отсут-
ствии уважения со стороны окружающих к людям пожилого возраста;

организационно-правовой факторный комплекс, выражающийся в 
инертности деятельности государственных органов в решении кризис-
ных ситуаций, ведущих к геронтологической преступности, слабой про-
филактической работе правоохранительных органов, малоэффективно-
сти воздействия наказаний на преступников пожилого возраста, недо-
статочной ресоциализации пожилых лиц, отбывших наказание, и др.

Необходимо обратить внимание на то, что демографические, эконо-
мические, социальные, организационные, правовые факторы детерми-
нируют преступные проявления в комплексе, одновременно воздействуя 
и преломляясь через сознание личности преступника, его морально-
нравственные, психологические особенности. Очерченные выше детер-
минанты заложили глубины бесперспективности будущего, нестабиль-
ности, социальную напряженность общества, обусловливают противо-
правное, в том числе и преступное, поведение как лиц пожилого возраста, 
так и относительно указанной категории лиц. Учет изложенных причин 
и условий позволит, по нашему мнению, разработать комплекс эффек-
тивных мер предотвращения геронтологической преступности.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, употребление 

свыше восьми литров спиртного на человека в течение года приводит 
к физической деградации нации. В условиях глобальной урбанизации, 

реализации государственных и социальных программ, направленных на 
защиту национальной безопасности и общественного порядка, негатив-
ное влияние алкоголя становится более острым и нетерпимым. Имеюще-
еся обострение обусловлено прежде всего причинением при злоупотре-
блении спиртными напитками огромного материального и морального 
ущерба демографическому, социальному, экономическому развитию.

При этом разрушающее воздействие оказывает не только система-
тическое злоупотребление, но и редкое употребление спиртного даже в 
малых дозах. Более того, установлена причинная связь злоупотребления 
спиртными напитками и уровнем преступности, что, соответственно, 
оказывает влияние на состояние общественной безопасности и право-
порядка в стране. 

Во-первых, спиртные напитки выступают катализатором антиобще-
ственного поведения человека. Существенный ущерб жизни и здоровью 
граждан причиняется общественно опасными действиями лиц, находя-
щихся в состоянии алкогольного опьянения. Значительная доля убийств, 
нанесения тяжких телесных повреждений, истязаний, хулиганств и иных 
преступлений совершаются лицами после распития спиртных напитков. 
Ежедневно десятки водителей управляют транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения, что часто приводит к жертвам на 
дорогах. Большинство самоубийств связаны с употреблением алкоголя. 
Из года в год фиксируются факты летального исхода в результате упо-
требления суррогатов.

Во-вторых, пьянство и алкоголизм негативным образом влияют на 
социально-демографические показатели Беларуси. Действие алкоголя 
мешает стабильному и динамичному воспроизводству населения, его 
качественному составу, сдерживает уровень рождаемости, способствует 
преждевременному старению, увеличению смертности, что приводит к 
снижению численности населения. Средняя продолжительность жизни 
у лиц, страдающих алкоголизмом, почти на двадцать лет ниже, чем лиц, 
придерживающихся здорового образа жизни, а смертность – в два раза 
выше. При этом алкогольные причины смертности занимают лидирую-
щие позиции среди всех причин смертности. 

В-третьих, алкоголь наносит невосполнимый ущерб институтам се-
мьи и брака. Основной мотивацией при расторжении брака и лишении 
родительских прав выступают пьянство и алкоголизм. Данные негатив-
ные явления накладывают отпечаток на моральную обстановку в семье 
и ее материальное благосостояние. В неблагополучных семьях, где кто-
либо из членов семьи употребляет спиртные напитки, нарушается вос-
питательный процесс подрастающего поколения, что в значительной 




