
450 

конкурировать с другими. В этой связи законодатель, а также иные субъекты право-
творческой деятельности устанавливают дополнительную юридическую защиту от-
дельных категорий лиц в зависимости от возраста, пола и других обстоятельств. Такой 
универсальной системой защиты прав и законных интересов несовершеннолетних пра-
вонарушителей может стать институт ювенальной юстиции, применяемый в ряде зару-
бежных стран, но – в силу ряда причин объективного и субъективного порядка – про-
являющий себя в Республике Беларусь лишь в отдельных элементах [4]. 

Заключение. Как показывает анализ особенностей, тенденций и динамики пре-
ступности несовершеннолетних важнейшее значение приобретает в современных усло-
виях совершенствование действующего уголовного и уголовно процессуального зако-
нодательства. Одним из направлений этого процесса может стать создание – по опыту 
ряда зарубежных стран [5] – национальной службы пробации, позволяющей с большей 
эффективностью решать проблему социальной реабилитации правонарушителей и сни-
зить высокий уровень рецидивной преступности в стране. 

В настоящее время, в Республике Беларусь действует модернизированная, но, тем 
не менее, продолжающая существовать в своих основных началах, традиционная пре-
дупредительно-наказательная, по определению Н.А. Барановского, модель системы 
профилактики правонарушений несовершеннолетних [6, с. 17]. По-прежнему преобла-
дает ориентация на наказание при недостаточном внимании к мерам ранней социаль-
ной профилактики, социальной адаптации и ресоциализации, восстановительного юве-
нального правосудия, т.е. комплексного экономического, социального, культурного, 
психологического и правового предупреждения преступности, включая преступность 
несовершеннолетних. 

Стратегия и тактика восстановительного правосудия, по мнению автора, позволя-
ет более эффективно осуществлять меры по превенции и реабилитации несовершенно-
летнего преступника, в сравнении с традиционными мерами уголовного наказания. 
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Изучение криминогенных рисков в процессе альтруистической деятельности свя-

зано с высокой вероятностью ответных реакций криминального характера. Данные ис-
следований подтверждают существование устойчивой связи между личностными дис-
позициями альтруистов и вероятностью последующих криминальных действий в их 
адрес. Наибольшую распространенность получили криминальные действия в виде мо-
шенничества в сфере благотворительной деятельности при сборе денежных средств. 

Цель работы – виктимологический анализ криминогенных рисков в процессе аль-
труистической деятельности. 



451 

Материал и методы. Материалом для исследования являются правовые источники, 
научные публикации, отражающие различные точки зрения отечественных и зарубежных 
юристов, психологов. В работе использовались общенаучные методы и сравнительный. 

Результаты и их обсуждение. Альтруизм и просоциальное поведение в психологии 
рассматриваются как достаточно связанные, но не тождественные понятия. Так, при оказа-
нии помощи другим людям, просоциальное поведение предполагает получение внутрен-
ней или внешней награды. Альтруизм же подразумевает бескорыстную помощь или заботу 
о благополучии других; он также соотносится с понятием самоотверженность, то есть с 
приношением в жертву своих интересов в пользу блага другого человека или людей.  

Так, Э. Фромм полагал, что просоциальное поведение и альтруизм в значительной 
степени подавляются рыночными отношениями. Также установлено негативное влия-
ние коррупции на развитие в обществе благотворительной деятельности.  

Среди различных подходов можно выделить два вида альтруизма:  
– инстинктивный, то есть биологически обусловленный (например, в системе се-

мейно-родственных отношений); 
– социальный, основанный на духовно-нравственном интересе. 
В обыденной жизнедеятельности люди часто с готовностью оказывают мелкие 

услуги незнакомым людям: подвезти на машине, помочь небольшими деньгами, объяс-
нить дорогу, разменять деньги, предоставить мобильный телефон для срочного звонка, 
пустить в дом согреться от непогоды, выслушать грустный рассказ о личных невзгодах 
и др. Доверчивость и неосмотрительность зачастую оборачиваются для отзывчивых 
граждан ответными криминальными действиями: мошенничество, кража денег и лич-
ных вещей, хулиганство, оскорбление, угон автомобиля, разбойное нападение и т.п. 
Данные явления получили название рискованного альтруизма. 

Одним из первых виктимологические риски альтруистического поведения исследо-
вал американский ученый в области коррекционной психологии Роберт Хоумант, работа-
ющий на факультете криминального права университета Детройт – Мерси, Мичиган. 

В альтруистическом поведении также изучают ситуативно обусловленные поступки: 
защита человека от хулиганских действий, спасение утопающего, спасение на пожаре и 
т.п. Практика свидетельствует, что в ситуациях угрозы для жизни большую склонность к 
спасению проявляют мужчины. Например, в США 90% отмеченных медалью за героизм 
при спасении жизни человека – мужчины. В относительно безопасных ситуациях, когда 
проявление альтруизма требует терпения, эмпатии, времени более распространенным яв-
ляется участие женщин [1, с. 59]. Проведенные исследования выявили виктимные лич-
ностные качества альтруистов, проявляющих склонность к рискованным альтруистиче-
ским поступкам: обостренное чувство справедливости, потребность в острых ощущениях, 
приобретенные в детстве психические травмы, импульсивность, необдуманность своих 
действий, высокий уровень экстравертности, жесткий тип характера. В нейропсихологии 
существует предположение о существовании в психике человека специального «объясня-
ющего модуля», который постоянно активирован и обеспечивает комфортное, но не объ-
ективное объяснение для данного лица собственных поступков. В результате, «успокаива-
ющее» действие «объясняющего модуля» может приводить к недооценке индивидом сте-
пени опасности в рискованном альтруистическом поведении. 

В настоящее время широкое распространение в сети Интернет и, в целом, в соци-
уме получило мошенничество, когда, так называемые, «сборщики» под видом сбора 
пожертвований занимаются криминальным обманом. Данный вид мошенничества 
предполагает злонамеренное использование благородных качеств людей – стремление 
оказать бескорыстную помощь нуждающимся.  

Также установлено, что мошенники в социальных сетях используют различные 
приемы манипулирования сознанием отзывчивых граждан. В частности, применяется 
психоаналитический ориентированный способ латерального программирования.  
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Данный подход направлен на обращение к стимулам в подсознании с целью их актив-
ного эксплуатирования [2, с. 25]. Результатом этих преступных действий является ре-
альное сокращение благотворительной помощи из-за дискредитации ее мошенниками. 
Сегодня «сборщики» активно стараются привлечь общественность, неравнодушных 
людей к пожертвованиям для больных детей, инвалидов, жертв вооруженных конфлик-
тов, детских домов, хосписов, на строительство и восстановление храмов и др. 

Правоохранительными органами установлены следующие способы мошенниче-
ства при сборе пожертвований на благотворительные цели в интернете: 

– обращение мошенников в благотворительную организацию для организации 
сбора средств для лиц, которые на самом деле в помощи не нуждаются и при этом ис-
пользуются поддельные документы; 

– создание сайта клона для сбора денежных средств с использованием расчетных 
счетов подставных фирм; 

– создание легальной благотворительной организации для последующего хище-
ния собранных средств; 

– использование специального программного обеспечения для перевода денеж-
ных средств с банковских счетов через интернет якобы с согласия владельца счета на 
благотворительные цели; 

– рассылка писем по электронной почте якобы от нуждающихся людей или благо-
творительных организаций.  

Следственная практика показывает, что выявление мошеннических действий в сфере 
сбора средств на благотворительные нужды в интернете связано со значительными труд-
ностями из-за сложностей в доказывании и изобличении лжесборщиков в преднамеренном 
обмане, а также из-за высокой степени латентности данного вида преступлений. 

Заключение. С целью снижения криминогенных рисков в альтруистической дея-
тельности осуществлять профилактическую работу, включающую: 

– активное освещение в СМИ приемов и способов мошеннических действий при 
сборе денежных средств якобы на благотворительные нужды; 

– демонстрация в СМИ постановочных короткометражных роликов о возможных 
ответных криминальных действиях в адрес благотворителей; 

– проведение просветительной работы с населением о необходимости оператив-
ного информирования правоохранительных органов по фактам мошенничества в сфере 
благотворительности.  
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Вооруженные конфликты, экономическое неравенство государств, проявление 
дискриминации к различным категориям населения являются основынми причинами 
международной миграции. Регулирование данного процесса осложенно многими 
факторами, среди которых массовость миграционных потоков, большое количество 
малолетних мигрантов, языковые и культурные барьеры и многое другое. Тем не 
менее, развитие информационных технологий способно значительно повысить 
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