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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед государством, является 

охрана прав и свобод человека, в том числе защита граждан от преступных 

посягательств. Президент России в ежегодном послании к Федеральному 

Собранию РФ среди стратегических планов государства отметил борьбу с 

преступностью, коррупцией и терроризмом. 

Следственная и судебная практика показывает, что корыстно-

насильственные преступления принадлежат к одним из наиболее 

распространенных и опасных видов посягательств и относятся к числу тех, 

которые часто вызывают трудности при привлечении виновных к уголовной 

ответственности. 

По официальным данным в 2016 г. в Российской Федерации из числа всех 

зарегистрированных преступлений грабежи составили 244,0 тыс. (17,3 %), 

разбои - 35,4 тыс. (22 %), вымогательства - 30,8 тыс. (20 %)1. Корыстно-

насильственные преступления обладают своей спецификой, не учитывая 

которую невозможно их эффективное предупреждение. Важным направлением 

профилактики является подбор специальных средств и методов 

профилактического воздействия. 

Корысть является одним из сильнейших побуждений, которые толкают 

человека на совершение неправомерных поступков. Всегда корысть и насилие 

были главными врагами человеческой жизни. Сегодня в обществе корысть и 

насилие сопровождают человека в повседневной жизни и, к сожалению, 

становятся привычными социальными явлениями. Насилие приобрело статус 

одного из способов разрешать экономические, политические и межличностные 

проблемы: бизнеспартнеры нередко применяют криминальные методы, чтобы 

решить свои финансовые проблемы, им легче устрашить контрагента, заставить 

                                                           
1 Данные с официального сайта Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации. url:(http://www.cdep.ru/index.php?id=5, (проверено 04.04.2017). 
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его заключить сделки путем насилия либо просто ликвидировать, наняв киллера. 

Изучение структуры преступлений свидетельствует о проникновении 

корыстно-насильственных посягательств во все области жизнедеятельности. Это 

и высшие, и низшие уровни государственной власти или государственного 

управления, производство, финансовая сфера, предпринимательство. 

Корысть в значительной мере определяет криминологическую обстановку 

практически в каждой стране. Значительная часть криминального насилия также 

имеет корыстный мотив. 

В свете изложенного изучение корыстно-насильственных преступлений 

приобретает актуальность, особую теоретическую и практическую значимость. 

Объект исследования – явления в различных областях жизни современной 

России, в том числе Приволжского федерального округа, связанные с корыстно-

насильственной преступностью. 

Предметом исследования являются ее психологические, социальные 

аспекты, генезис корыстно-насильственной преступности; экономические, 

организационные и другие факторы, влияющие на данное явление, поведение и 

личность людей, совершивших корыстно-насильственные преступления, а также 

их жертв; конкретные меры предупреждения корыстно-насильственной 

преступности.  

Цель настоящей выпускной квалификационной работы – исследовать 

корыстно-насильственную преступность, осветить теоретические вопросы ее 

предупреждения и выработать эффективные практические меры по ее 

предупреждению. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 определить понятие и признаки корыстно-насильственной преступности; 

 изучить состояние, динамику и структуру корыстно-насильственной 

преступности в Приволжском федеральном округе; 

 выявить причины и условия корыстно-насильственной преступности; 

 охарактеризовать личность преступника, совершающего корыстно-

насильственные преступления; 
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 проанализировать особенности профилактики совершения корыстно-

насильственных преступлений; 

 рассмотреть специфику деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению и пресечению корыстно-насильственных преступлений. 

Теоретической и методологической основой данного исследования 

явились научные труды российских ученых и специалистов по исследуемой 

проблеме, работы научно-исследовательских организаций, в частности, были 

использованы системный, функциональный, диалектический подходы; 

положения теории государства и права, уголовного права , криминологии, ОРД. 

В ходе исследования применялись такие общенаучные методы и приемы, как 

анализ, синтез, индукция, дедукция; метод правовой компаративистики, 

прогнозирования; ретроспективный анализ; методы опроса и группировки.  

Информационную базу исследования составляют: документы 

официальной статистики, периодические публикации, доклады, сообщения 

СМИ, данные правоохранительных органов, ресурсы сети Интернет и т.д.  

Правовая база исследования. Основой для изучения природы корыстно-

насильственной преступности и методов борьбы с ней послужили действующее 

законодательство РФ (Конституция РФ, УК РФ, федеральные законы, 

соответствующие указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, 

нормативно-правовые акты МВД России), относящееся к теме исследования.  

Практическое значение работы. Содержащиеся в выпускной 

квалификационной работе положения и выводы могут составить основу для 

дальнейшего исследования данной проблемы. Результаты исследования могут 

быть использованы в учебной, методической деятельности, в преподавании 

таких дисциплин, как: уголовное право, криминология, предупреждение 

преступлений и административных правонарушений. 

Работа состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, 

заключения и списка использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

1.1 Понятие и признаки корыстно-насильственной преступности 

 

Преступность - это совокупность различных преступлений, в том числе и 

преступления против собственности. 

В современном уголовном праве различаются ненасильственные и 

насильственные способы завладения и удержания чужого имущества. 

Совокупность преступлений, которые совершены на определенной территории 

за определенный промежуток времени по мотиву корысти с применением 

насилия или с угрозой его применения называется корыстно-насильственной 

преступностью. 

Особенность корыстно-насильственного посягательства проявляется в 

характере применяемого виновным насилия к потерпевшему, которое является 

способом изъятия имущества и служит средством удовлетворения корыстной 

потребности субъекта. Это преступные посягательства на собственность, 

совершаемые путем разбоя, квалифицированного вымогательства и 

квалифицированного грабежа. Главным объединяющим элементом 

перечисленных преступлений выступает незаконное обогащение за счет 

нарушения прав собственника, а также незаконное использование чужого 

имущества. Кроме того, эти общественно опасные деяния чаще всего совершает 

определенный круг лиц, которые, начав свой преступный путь с краж, нередко 

переходят к грабежам, разбоям, вымогательству или чередуют названные 

преступления. 

При анализе рассматриваемых преступлений на массовом уровне не 

только обнаруживается их общая характеристика, но и проявляется тесно 

связанная с ней специфика - корыстно-насильственная мотивация. Отсюда и их 

общая оценка - корыстно-насильственная преступность.  

Некоторые виды корыстных преступлений одновременно 
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характеризуются и как насильственные, имеющие в качестве второго типичного 

признака их совершения осознанное противоправное воздействие на организм 

другого человека против его воли как способ для достижения различных 

криминальных целей. Во всех случаях механизм преступного поведения связан 

с агрессивно-пренебрежительным отношением к личности, ее жизни, здоровью 

и неприкосновенности1. 

Как полагает В.В. Лунеев, корыстно-насильственная мотивация 

дифференцируется на: 

1) желание накопить деньги и материальные ценности, алчность, жадность, 

стяжательство; 

2) влечение к материальному комфорту и благополучию, получению 

престижных ценностей, к жизни «не хуже других»; 

3) пьянство, влечение к праздной жизни и иные порочные наклонности, 

которые требуют материальных затрат; 

4) неверно осознаваемые интересы службы, честолюбивые устремления, 

старание выслужиться перед вышестоящим начальником, получить и 

поддержать необходимые для службы знакомства и связи; 

5) личную материальную потребность (краткосрочную или 

продолжительную), бытовые потребности в необходимых предметах или 

материалах, желание оказать помощь семье и иные побуждения2. 

На сегодняшний день довольно распространенной формой корыстной 

мотивации выступает жажда власти. 

К корыстно-насильственным преступлениям традиционно относят две 

группы преступных деяний: 

1) преступления против собственности: грабежи с применением насилия; 

разбои; вымогательства с применением насилия или угрозой его применения; 

хищения предметов, обладающих особой ценностью, посредством 

                                                           
1 Кудрявцев В.Н. Криминология: учебник / В.Н. Кудрявцев. - М.: Инфра-М, Норма, 2017. - С. 

396. 
2 Лунеев В.В. Преступное поведение: мотивация, прогнозирование, профилактика / В.В. 

Лунеев. - М.: Изд-во Воен. ун-та, 1980. - С. 242. 
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насильственного грабежа или разбоя; неправомерное завладение автомобилем 

или другим транспортным средством без цели хищения, сопряженное с 

применением насилия; 

2) преступления в сфере экономической деятельности: монополистические 

действия или ограничение конкуренции, совершенные с применением насилия 

или угрозы его применения; принуждение к совершению сделки или к отказу от 

ее совершения. 

Как полагает В.П. Ревин, имеющиеся ранее (как правило формальные) 

идеологические конструкции были забыты как бесполезные в новых условиях 

современной России1. Корыстно-насильственные мотивы в последнее время все 

больше влияют на духовный мир граждан. Искажение нравственных основ 

расширяет масштабы и дальнейшую профессионализацию корыстной и 

экономической, организованной форм преступности со спецификой на 

подготовку и осуществление скрытых, ухищренных и крупных хищений, 

вымогательств, криминального передела собственности, похищения людей, 

заказных убийств и т.п. 

Ухудшение материального положения и социальных условий жизни 

существенной части россиян серьезно влияет на состояние и структуру 

преступности. Социальные изменения порождаются имущественным 

расслоением граждан. Дифференциация населения влечет очень энергичное 

втягивание в преступность неустроенной в жизни молодежи. Разделение 

населения по доходам провоцирует также усиление социальных антагонизмов, а 

совершение корыстно-насильственных посягательств отличается бесцельной 

агрессией, иррациональной мотивацией. 

Корысть в русском языке означает страсть к приобретению, к наживе2, 

                                                           
1 Ревин В.П. Преступность в России в контексте социально-экономических реформ / В.П. 

Ревин // Российский следователь. – 2012. - № 11. – С. 26. 
2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль. - М.: Эксмо, 2015. - 

С. 171. 
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стремление к личной выгоде, жадность1, стремление к наживе, выгоде, пользе2. 

Корысть есть стремление к извлечению материальной выгоды в самом 

широком смысле слова. Корысть в грабежах и разбоях имеет место во всех без 

исключения случаях, поскольку мотивами совершения этих преступлений 

являются получение материальной выгоды для виновного и (или) других лиц 

либо намерение избавиться от материальных затрат. Любое преступное 

поведение, в том числе и групповое, существует, прежде всего, в форме особого 

мотива, а таковым, если иметь в виду грабежи и разбои, является корысть. 

Корыстно-насильственные преступления характеризуются двойной 

мотивацией (насильственной и корыстной). В криминологии, опираясь на 

приоритет таких ценностей, как жизнь, здоровье людей, данные преступные 

деяния принято рассматривать как насильственные. 

Довольно глубокую и полную классификацию насильственной 

преступности представил в своих трудах Ю.М. Антонян. Иллюстрируя данный 

вид преступности на примере вымогательства, он выделял применительно к нему 

три типа насилия: физическое, психическое и интеллектуальное3. 

Физическое насилие - это посягательство как на личные, так и на 

имущественные блага личности. Оно возможно в двух типах ситуаций. В первом 

случае физическое насилие непосредственно реализуется преступником в виде 

причинения смерти, тяжкого и иного вреда здоровью человека, либо похищения 

потерпевшего либо его близких. В другом случае преступник наносит 

физический урон имуществу потерпевшего (посредством его уничтожения, 

порчи) для того, чтобы заставить ее выполнить предъявленные требования. При 

этом такой способ действий, как считает преступник, не оставляет у 

потерпевшего сомнений в действительности угрозы нанесения вреда его жизни, 

здоровью, безопасности его близких. 

Гораздо чаще физическое насилие выступает только в качестве средства 

                                                           
1 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.- 4-е изд., доп. 

- М.: АСТ, 2016. - С. 252. 
2 Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. - М.: Аделант, 2013. - С. 1480. 
3 Антонян Ю.М. Криминология: учебник / Ю.М. Антонян. - М.: Юрайт, 2016. - С. 70. 
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напугать жертву, понудить ее выполнить предъявленные требования, т.е. кроме 

физического в таких ситуациях может иметь место и психическое насилие. 

Психическое насилие, полагаем, может выражаться в трех типах ситуаций. 

Первый из них может иметь место тогда, когда преступник предъявляет 

потерпевшему требования имущественного характера в форме ультиматума, 

подкрепляет его, демонстрируя физическую силу или оружие, не доводя до 

причинения какого-либо физического вреда жертве. 

Второй тип ситуаций психического насилия относительно потерпевшего 

характеризуется предъявлением ему аналогичных имущественных требований, 

которые подкрепляются только вербальной угрозой, не демонстрируя 

физическую силу или оружие. 

Третья группа типовых ситуаций характеризуется как «информационное 

психическое насилие»1. Его отличительным признаком является то, что 

преступники в таких случаях обладают компрометирующей или иной 

информацией, разглашение (распространение) которой чрезвычайно 

нежелательно или является реальной опасностью для потенциального 

потерпевшего. Обычно такая ситуация складывается при так называемом 

шантаже. В подобных ситуациях механизм взаимодействия преступника и его 

жертвы представляет собой своеобразный торг, когда преступник вынуждает 

жертву платить «дань» преступнику, чтобы устранить угрозу распространения 

информации, которая может скомпрометировать потерпевшего или его близких 

либо угрожает их безопасности. 

В структуре корыстно-насильственных преступлений определяющее 

место принадлежит грабежу, разбою и вымогательству. Будучи специфической 

группой преступных деяний, грабежи, разбои и вымогательства наряду с этим 

могут быть рассмотрены в системе как корыстных, так и насильственных деяний. 

Грабежи и разбои имеют отдельные отличительные черты, но у них много 

общего: криминологически однородный феномен, общность причинной 

                                                           
1 Мартыненко Б.К. Общие подходы к основаниям классификации насилия / Б.К. Мартыненко 

// Общество и право. - 2009. - № 3. - С. 14. 
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детерминации. Это, в свою очередь, обусловливает значительное сходство 

совокупных криминологических характеристик грабежей и разбоев, а также 

социальных и нравственно-психологических свойств лиц, которые их 

совершают.  

Разбой, как и грабеж, зачастую совершаются лицами, не имеющими 

постоянный источник дохода - 65%, лицами, которые ранее совершали 

преступления, - 40 - 45%, лицами в возрасте 18 - 24 лет - 40%1. 

Современные грабежи можно охарактеризовать усилением качественных 

характеристик. Практически половина грабежей (49%) совершается с 

применением насилия. Современные грабежи отличаются особой дерзостью и 

открытостью совершения: 73% грабежей совершены в людных общественных 

местах, 14% грабежей совершены в квартирах и домах потерпевших; 62% 

грабежей совершены в будние дни, 59% грабежей совершены в дневное время. 

Изменился количественный состав участников преступления: 54% грабежей 

были совершены в группе2. 

Совершению рассматриваемых преступлений (особенно рецидивистами) 

предшествует тщательная подготовка: подыскивается объект посягательства и 

соучастники, изучается обстановка, приобретается оружие, транспортные 

средства, подбираются места для укрытия похищенного и преступников и т.п. 

За последние пять лет удельный вес разбоев, совершаемых ранее 

судимыми лицами, вырос на 24%, а грабежей - на 32%. Второй раз грабежи и 

разбои совершают и несовершеннолетние, их удельный вес в общем числе 

рецидивистов составляет около 8%. Множество совершенных разбоев (14%) 

сопряжены с иными тяжкими и особо тяжкими насильственными 

преступлениями. Усиливается интеграция преступности взрослых и 

несовершеннолетних. В среднем 18% грабежей и разбоев, совершаемых 

несовершеннолетними, происходят при участии взрослых ранее судимых лиц. 

                                                           
1 Прохорова М.И. Место грабежей и разбоев в структуре корыстно-насильственной 

преступности / М.И. Прохорова // Российский следователь. - 2012. - № 19. - С. 30. 
2 Алиев Н.Т. Современный грабеж: криминологические проблемы / Н.Т. Алиев // Эксперт-

криминалист. – 2014. - № 2. – С. 2. 
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Отмечено активное внедрение «авторитетов» преступного мира в среду 

несовершеннолетних1. 

 

1.2 Состояние, динамика и структура корыстно-насильственной 

преступности в Приволжском федеральном округе 

 

Несмотря на то, что корыстно-насильственная преступность составляет 

небольшую часть всей преступности в Приволжском федеральном округе, 

впрочем, как и по России в целом, что подтверждается данными статистики (так, 

на ее долю в среднем приходится 11,6 % от общего числа регистрируемых 

посягательств), однако она по-прежнему занимает влиятельное место в ряду 

преступных посягательств, совершаемых на территории Приволжского 

федерального округа. 

В 2016 г. в Приволжском федеральном округе было зарегистрировано 6537 

грабежей, 1915 разбойных нападений, 490 вымогательств2. Количество данных 

преступлений по сравнению с 2015 г. увеличилось: разбой на 0,3 %, за 

исключением вымогательства и грабежа, снизившись соответственно на 0,1 % и 

0,1 %.  

Учитывая небольшую долю вымогательств в структуре корыстно-

насильственной преступности, существенно сужающую возможности 

статистически значимого анализа данной категории преступлений, в 

дальнейшем оценке будут подвергаться лишь наиболее распространенные 

категории посягательств: грабежи, разбои, вымогательства. 

                                                           
1 Прохорова М.И. Место грабежей и разбоев в структуре корыстно-насильственной 

преступности / М.И. Прохорова // Российский следователь. - 2012. - № 19. - С. 30. 
2 Данные с официального сайта Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации. url:(http://www.cdep.ru/index.php?id=5, (проверено 04.04.2017). 
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Следует отметить, что корыстно-насильственные преступления всегда 

оказывают существенное влияние на динамику преступности. 

Как и в предыдущие годы, в 2016 году почти каждый двадцать четвертый 

грабеж (4,13%) и каждое десятое разбойное нападение (9,2%) были сопряжены с 

незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. 

Из приведенных данных следует, что корыстно-насильственная 

преступность - наиболее распространенное криминальное явление в 

Приволжском федеральном округе, как и в стране в целом. 

Сегодня насильственные посягательства на собственность, хищения 

чужого имущества в самых разных их формах стали неотъемлемой частью жизни 

современной России. Существует мнение, что корыстно-насильственная 

преступность представляет вполне реальную угрозу национальной безопасности 

Российского государства1. 

Изучение состояния, структуры и динамики развития грабежей 

показывает: вопреки общей тенденции к снижению преступности, количество 

грабежей растет; возрастает наиболее общественно опасный вид грабежа - 

совершенный с проникновением в жилые или иные помещения; грабеж является 

типично городским видом преступности. В городах регистрируется 76% 

грабежей. 1/3 грабежей совершается в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения, 32% преступников тратят средства, приобретенные в результате 

совершения рассматриваемого преступления, на приобретение спиртного и 

наркотических средств; довольно высок уровень групповой преступности в 

грабежах. 

Традиционно грабежи и разбои считались ситуативными преступлениями. 

Однако большинство грабежей и разбоев, которые были совершены в последнее 

время, являются умышленными: больше половины грабежей и 2/3 разбоев были 

заранее спланированы преступником. Ситуация преступления может быть 

охарактеризована инициативной, преобладающей ролью преступника, 69% 

                                                           
1 Ситковский А.Л. Корыстная преступность как одна из современных угроз безопасности 

российского общества / А.Л. Ситковский // Российский следователь. – 2016. - № 13. – С. 25. 
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грабителей контролировали и создавали криминальную ситуацию. При этом 

можно выделить следующие основные криминальные ситуации: 1) планомерно-

устойчивая; 2) планомерно-спонтанная; 3) ситуативная. 

Совершаются заказные разбои с целью запугать потерпевшего и 

предъявить ему условия. Интенсивно увеличивается число разбоев, 

совершаемых с применением огнестрельного оружия. Уверенно прокладывает 

себе путь тенденция перемещения грабежей и разбоев в сферу теневой 

экономики: разбойные нападения на автотранспортные средства, поезда, офисы, 

склады, магазины, кафе, рестораны и т.д.  

Как указывалось выше, к видам корыстно-насильственной преступности 

относится и вымогательство. 

По России в целом в 2016 году по сравнению с 2015 годом количество 

зарегистрированных вымогательств уменьшилось примерно на 13%. 

Уменьшение общего количества зарегистрированных вымогательств в большей 

части произошло из-за сокращения количества регистрируемых основных 

составов вымогательства, значит, говорить о значительном уменьшении 

квалифицированных фактов вымогательства нет оснований. 

Из всех зарегистрированных вымогательств более 80% совершаются в 

городах и поселках городского типа. Около 28% вымогательств совершается 

группой лиц. Численность группы различна - от двух-трех человек до нескольких 

десятков и более. Большая численность группы обусловливает более сложную ее 

структуру, большее дробление по ролевым функциям ее участников, по 

специализации преступной деятельности. В литературе справедливо отмечалось, 

что от объединения усилий воли нескольких лиц происходит взаимное 

"обогащение" группы, переход в иное качественное состояние, более опасное и 

для государства, и для отдельных граждан1. 

За последние годы значительно увеличилась доля преступлений, 

совершаемых представителями этнических группировок, где проявили себя 

                                                           
1 Симанович Л.Н. Криминалистическая характеристика вымогательства / Л.Н. Симанович // 

Российский следователь. - 2010. - № 7. - С. 18. 
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"кавказские" группировки (в отличие от "славянских" групп). Их представляют 

лица дагестанской, ингушской, грузинской, армянской, азербайджанской и 

других национальностей. Следует отметить, что для этнических кланов 

характерна тенденция роста помимо вымогательства всех видов преступлений, 

особенно тяжких. 

Методы вымогательства разнообразны: это и угрозы поджогом 

производственных и торговых помещений, истязания и пытки, угрозы 

похищения и непосредственно похищения детей и т.д. Часто жертвами 

вымогателей становятся лица, получающие высокие прибыли от незаконных 

торговых операций, наркодельцы, проститутки, мошенники и другие лица, 

живущие на нетрудовые доходы. 

Рассмотрение отдельных видов корыстно-насильственных преступлений 

дает возможность установить общие для них тенденции развития и 

криминологические особенности. В качестве таких общих тенденций можно 

указать: 

 абсолютный и относительный (к численности населения) рост количества 

рассматриваемых преступных деяний (речь идет о среднестатистической 

тенденции - вне зависимости от того, что по некоторым видам корыстно-

насильственных преступлений в какие-то периоды их численность 

стабилизируется или даже уменьшается); 

 рост их удельного веса среди всего объема преступности; 

 высокие темпы прироста; 

 рост уровня латентности. 

Указанные отрицательные тенденции продолжаются довольно 

длительный период и, как считают эксперты, будут проявляться в обществе 

довольно продолжительное время. 

На рост количества зарегистрированных корыстно-насильственных 

преступлений и лиц, которые их совершают, по нашему мнению, влияют 

социально-экономические, социально-политические, социально-
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психологические и иные изменения, которые произошли в нашем обществе. 

Свое влияние оказало и изменение законодательной базы.  

Наряду с количественными произошли и качественные изменения 

корыстно-насильственной преступности, которые состоят в дальнейшем росте в 

ее структуре доли наиболее опасных групповых, организованных преступлений, 

что говорит о повышении степени ее общественной опасности и возрастании 

причиненного ею ущерба. Лица, совершающие групповые и организованные 

преступления, специализируются, как правило, на корыстных и корыстно-

насильственных преступлениях. Это, в первую очередь грабежи, разбои, 

вымогательства. Более 50% рассматриваемы преступлений относится к тяжким1. 

Хорошая организованность нынешних корыстных преступников, их связь 

с отдельными властными структурами отрицательно влияют, а порой и 

парализуют социальный контроль за преступностью. Преступные группировки 

стараются узаконить свою деятельность, сделать ее легитимной. Они организуют 

или приобретают официальные коммерческие структуры, которые используют, 

чтобы узаконить денежные средства, добытые противоправно. Сказанное 

относится, в первую очередь, к приватизированным предприятиям торговли, 

коммерческим банкам, риэлтерским фирмам, автомобильным сервисным 

центрам и др.2 

Эти тенденции будут в дальнейшем влиять на экономическое положение, 

порождать новые, раньше неизвестные и недоступные из-за своей сложности и 

объемности преступные деяния, а также деяния, требующие хорошей 

организации при осуществлении преступного замысла. 

В корыстно-насильственной преступности усматривается довольно четкая 

линия на сращивание с экономической преступностью. Создание криминальных 

и полукриминальных структур вокруг производственных, коммерческих и 

других бизнес-структур будет еще продолжительное время сопровождаться 

                                                           
1 Криминология: учебник / под ред. В.Д. Малкова. - М.: Юрлитинформ, 2008. - С. 255. 
2 Ситковский А.Л. Корыстная преступность как одна из современных угроз безопасности 

российского общества / А.Л. Ситковский // Российский следователь. – 2016. - № 13. – С. 28. 
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самыми разными насильственными действиями - поджогами, взрывами, 

убийствами должностных лиц конкурирующих фирм, банков, нападениями на 

сотрудников правоохранительных органов. 

Неблагоприятные особенности наблюдаются в посягательствах на 

собственность со стороны несовершеннолетних: 2/3 совершаемых ими 

преступлений являются корыстно-насильственными. Анализ структуры таких 

преступлений несовершеннолетних говорит о том, что они чаще стали совершать 

грабежи и вымогательства. Причем имеется тенденция к увеличению 

(практически вдвое) криминальной активности несовершеннолетних в возрасте 

14 - 15 лет относительно совершения таких преступлений, как грабежи, разбои, 

вымогательства1. 

Сравнительный территориальный анализ корыстно-насильственной 

преступности свидетельствует о том, что ее общие закономерности присущи 

всем регионам России, в том числе и Приволжскому федеральному округу. 

К числу криминологических особенностей корыстно-насильственной 

преступности относятся также ее четко выраженный корыстный характер, 

большая распространенность, значительное количество лиц, совершающих 

рассматриваемые деяния, многообразие используемых приемов и способов, 

повышение криминального профессионализма преступников; значительный 

разброс ее социально-демографических, нравственно-психологических и 

уголовно-правовых характеристик при довольно отчетливо выражающемся 

эгоцентризме, отсутствии уважения к интересам личности и общества в целом, 

корыстной мотивации. 

Таким образом, корыстно-насильственная преступность всегда занимала и 

занимает в настоящее время значительное место в структуре преступности как 

России в целом, так и Приволжского федерального округа, характеризуя ее 

количественную сторону. Корыстно-насильственные преступления в 

значительной мере обусловливают общее состояние и тенденции преступности, 

                                                           
1 Анисимов А.Г. Молодежная корыстно-насильственная преступность // Законность. - 2010. - 

№ 10. - С. 56. 
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а следовательно, в общем и всю криминальную обстановку в стране. 

Объективная оценка характера и масштабов угроз, которые несет в себе 

корыстно-насильственная преступность, основанная на исследовании лишь 

отдельных наиболее распространенных видов корыстно-насильственных 

преступлений, говорит о необходимости отыскания и внедрения качественно 

новых средств пресечения этого чрезвычайно опасного явления. Исходя из этого, 

как полагают ведущие криминологи, необходима существенная переоценка и 

корректировка государственной стратегии борьбы с корыстно-насильственной 

преступностью, в том числе ее организованными формами1. 

  

                                                           
1 Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними / под 

ред. проф. А.И. Долговой. - М.: Российская криминологическая ассоциация, 2012. - С. 31. 
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ГЛАВА 2. ПРИЧИНЫ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

2.1 Причины и условия корыстно-насильственной преступности 

 

Изучение причин и условий корыстно-насильственной преступности в 

целом и факторов, воздействующих на совершение конкретных преступлений, в 

частности, является важнейшей составляющей криминологического воздействия 

на рассматриваемую сферу общественных отношений. Знание явлений, 

обусловливающих совершение преступных посягательств, позволяет более 

эффективно использовать уголовно-правовой и иной правовой 

предупредительный инструментарий в борьбе с преступностью.  

Как раз криминологические методы познания способны ответить на 

непростые вопросы - «Почему совершаются корыстно-насильственные 

преступления?», «Что способствует их совершению?», «Какие меры правового, 

экономического, организационного и иного свойства необходимо 

предпринимать, чтобы сократить преступность данного вида?» 

По мнению М.Д. Шаргородского, причинами преступности в широком 

смысле этого слова являются все те обстоятельства, без которых она не могла бы 

появиться и не может существовать. Однако не все обстоятельства играют 

одинаковую роль, так как одни из них создают только реальную возможность 

преступных мотивов, а другие переводят такую возможность в 

действительность1. Исходя из этого первые обстоятельства он понимал как 

условия, а вторые - как причины. Причины и условия преступности как системы 

социально-негативных явлений и процессов, совместное действие которых 

вызывает следствия - преступность и преступления, Н.Ф. Кузнецова определяет 

                                                           
1 Цит. по: Прохорова М.И. Некоторые особенности детерминации совершения грабежей и 

разбойных нападений / М.И. Прохорова // Российский следователь. - 2015. - № 8. - С. 46. 
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как криминологические (криминогенные) детерминанты1. При этом к причинам 

преступности она относит социально-психологические детерминанты, в том 

числе элементы экономической, политической, правовой, бытовой психологии 

на различных уровнях общественного сознания. 

Под причинами преступности необходимо понимать также такие явления 

общественной жизни, которые порождают преступность, поддерживают ее 

существование, способствуют ее росту или снижению2. При этом причины 

преступности необходимо рассматривать сквозь призму экономических и 

социальных отношений, политических интересов, нравственное состояние 

общества, а также условия, которые способствуют совершению преступлений, и 

самодетерминацию преступности.  

Корыстно-насильственная преступность детерминируется совокупностью 

факторов объективного и субъективного характера. Как и вся преступность в 

целом, она обусловлена издержками функционирования общества и выступает 

показателем его неразвитости, несовершенства. Во многом провоцируют данную 

группу преступлений низкий материальный уровень широких слоев населения, 

упадок духовной культуры общества, недостатки в охране материальных 

ценностей.  

Криминологические исследования свидетельствуют о необходимости 

прежде всего учета таких явлений и процессов в экономической жизни общества 

как состояние и развитие сферы производства, обеспечение существующих у 

населения потребностей и интересов, причем не только потребительского 

характера, но и относящихся к процессу занятости населения, получения 

населением стабильного и обеспечивающего достойную жизнь дохода, размеры 

и способы обеспечения доходов различных субъектов. 

Бедность, безработица, бездомность, социально-экономические контрасты 

                                                           
1 Цит. по: Новикова Ю.В. Механизм детерминации преступного поведения как элемент 

криминологической характеристики преступлений / Ю.В. Новикова // Актуальные проблемы 

российского права. - 2014. - № 5. - С. 933.  
2 Кудрявцев В.Н. Криминология: учебник / В.Н. Кудрявцев. - М.: Инфра-М, Норма, 2017. - С. 

178. 
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- обстоятельства, признающиеся многими криминологами криминогенными. 

Имущественное расслоение российского общества, так обострившееся в 

минувшее десятилетие, стремление значительного числа людей преступным 

путем компенсировать негативную экономическую ситуацию выступают 

мощным стимулятором потребительско-эгоистической атмосферы в 

общественном и индивидуальном сознании. Это неизбежно формирует 

корыстную ориентацию, преобладание материальных ценностей над духовными, 

атмосферу стяжательства в семье. В этом - главные источники нынешнего 

неблагополучного состояния корыстно-насильственной преступности, развития 

в ней негативных тенденций1. 

В современных экономических и социальных условиях развития 

государства сфера распределения приобретает характер непосредственного 

воздействия на формирование экономико-социального облика общества. 

Последствием социально бесконтрольного распределения национального 

богатства становится довольно резкое расслоение общества в зависимости от 

принадлежащих гражданам материальных благ. 

Количество граждан, денежные доходы которых ниже прожиточного 

минимума, только в первом полугодии 2016 г. составила уже 21,4%2 от общей 

численности граждан страны, в то время как в 2015 г. за весь год она составляла 

19,2%3. 

Правонарушения, посягающие на собственность, как и все 

правонарушения, выступают последствием сложных обстоятельств 

социального, экономического, психологического плана. К самым значительным 

факторам, которые способствуют активизации правонарушений в 

рассматриваемой сфере, по мнению В.В. Черникова относятся отсутствие 

                                                           
1 Воронин Ю.А. Введение в криминологию: курс лекций / Ю.А. Воронин. - М.: Флинта: 

МПСИ, 2013. – С. 192. 
2 Россиянам урезали прожиточный минимум. url:(https://lenta.ru/news/2016/11/17/minimum/, 

(проверено 05.04.2017). 
3 О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума и 

численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации. 

url:(http://www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d06/53.htm, (проверено 05.04.2017). 

file:///C:/Users/User/Downloads/(http:/www.gks.ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d06/53.htm
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действенного контроля со стороны государства за использованием и 

распоряжением государственной и муниципальной собственностью, а также 

отсутствие у многих граждан навыков экономического поведения в условиях 

рыночных отношений и обусловленную этим повышенную виктимность 

населения в исследуемой сфере; распространение установок на неправомерные 

способы решения противоречий со стороны лиц, которые не смогли 

адаптироваться к таким условиям1. 

Отсутствие у многих российских граждан навыков экономического 

поведения в условиях рыночных отношений, неосведомленность о процедурах и 

правилах осуществления сделок и иных хозяйственных операций и низкий 

уровень правовой культуры определяют виктимность правопослушной части 

населения, зачастую становящейся жертвой преступных деяний, под 

воздействием фальшивой рекламы, обещаний «предпринимателей», которые 

обещают огромные прибыли от инвестирования личных средств или от 

приобретения акций различных предприятий и т.п.  

К числу обстоятельств, способствующих совершению анализируемой 

группы преступлений, относится необеспечение со стороны соответствующих 

должностных лиц, предпринимателей надлежащей охраны материальных 

ценностей. В служебных помещениях, в домах и квартирах нередко находятся 

довольно крупные суммы, хранится дорогая оргтехника. Торговые предприятия 

и склады располагаются в помещениях, не приспособленных для хранения 

материальных ценностей. Отсутствие на окнах решеток, плохие замки, тонкие 

потолочные перекрытия без соответствующей сторожевой охраны объектов или 

надежной сигнализации в значительной мере способствуют совершению 

рассматриваемых преступлений. Очень часто нарушаются правила перевозки и 

передачи материальных ценностей, несвоевременно инкассируется выручка. Это 

во многом стимулирует грабежи и разбойные нападения. 

Недостатки в подборе материально ответственных лиц и охранников 

                                                           
1 Черников В.В. Современная государственная система охраны собственности в России / В.В. 

Черников. - М.: Инфра-М, Норма, 2015. - С. 79. 
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приводят к тому, что на эти должности нередко попадают лица, в прошлом уже 

совершавшие преступления или связанные с криминальной средой. Используя 

представившиеся им возможности, они либо сами совершают хищения из 

охраняемого объекта, либо выступают в роли наводчиков. Широкое 

распространение уличной торговли частными лицами создает чрезвычайно 

благоприятную обстановку для реализации похищенного. 

Следует отметить значительную провоцирующую роль целого ряда 

потерпевших, находившихся в момент нападения на них в сильной степени 

алкогольного опьянения. При криминологическом обследовании лиц, 

осужденных за разбой, 25% из них прямо заявили, что совершению ими 

преступлений способствовало состояние опьянения потерпевших1. 

Легкомысленный характер поведения потерпевших, излишняя доверчивость 

также облегчают во многом совершение рассматриваемых преступлений. 

Одновременно следует указать на криминогенную роль такой же 

атмосферы в дворовых и уличных группах подростков и молодежи. Ядром их 

нередко являются рецидивисты, заражающие идеологией паразитизма 

неустойчивых лиц, прежде всего тех, кто ведет праздный образ жизни. 

Отрицательные процессы в сфере распределения и социальной 

стратификации угрожают стабильности развития общества, провоцируют 

социальные конфликты и противоречия. Самые радикальные изменения высоты 

и профиля экономической стратификации свойственны социальным 

катастрофам. Есть «точка «насыщения», после которой общество не способно 

двигаться без риска крупной катастрофы2. Лишь необходимый уровень 

социального контроля за распределением произведенного в обществе продукта 

в интересах всех социальных групп, защита социальной сферы от 

неправомерных посягательств могут оградить общество от социальных 

потрясений. Криминологи говорят о необходимости учета прежде всего таких 

                                                           
1 Воронин Ю.А. Введение в криминологию: курс лекций / Ю.А. Воронин. - М.: Флинта: 

МПСИ, 2013. – С. 192. 
2 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество / П.А. Сорокин; общ. ред., сост. и предисл. 

А.Ю. Согомонов; пер. с англ. - СПб.: Мiръ, 2012. - 336 с. 
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явлений и процессов в экономической жизни общества как состояние и развитие 

производства, обеспечение существующих у населения потребностей и 

интересов, причем не только в потребительской сфере, но и относящиеся к 

занятости населения, получения населением стабильного и обеспечивающего 

достойную жизнь дохода, размеры и способы обеспечения доходов различных 

субъектов1. 

Наряду с социально-экономическими факторами, непосредственное или 

опосредованное влияние на формирование корыстно-насильственной 

преступности оказывают различные неэкономические сферы государственной и 

общественной жизни, среди которых особую значимость имеют сферы: 

формирования государственной политики, взглядов, идей, концепций по поводу 

собственности; практической деятельности государства по этим вопросам; 

культуры, нравственного воспитания, просвещения (включая правовое), 

массовой информации, которые предоставляют возможность активно 

воздействовать на общество и людей, формировать цивилизованные взгляды по 

поводу собственности. 

Существенно состояние социальной сферы, а также правотворчества и 

правоприменения в области борьбы с посягательствами на чужое имущество, 

включая их предупреждение как главное направление борьбы. 

При изучении корыстно-насильственной преступности важно учитывать 

преемственность поколений, устойчивость социальной психологии и 

гражданских установок по отношению к собственности (в том числе частной), 

традиции, привычки, национально-демографические и территориальные 

особенности, связанные с отношением к чужому имуществу. И сами эти явления, 

и процесс их влияния на состояние и развитие корыстно-насильственной 

преступности весьма специфичны. Такой процесс имеет свои особенности в 

условиях, когда государство и общество либо переживают кризис, либо 

вступают в переходный этап, что было характерно для России конца XX в. 

                                                           
1 Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 

2017. – С. 158. 
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В контексте рассмотрения причинного комплекса важно указать и на 

общее социально-экономическое положение в регионе, факты нарушения 

социальной справедливости, возрастающее недовольство части населения 

деятельностью местных, региональных и федеральных органов власти, в том 

числе органов внутренних дел. 

Росту корыстно-насильственной преступности способствуют недостатки в 

деятельности правоохранительных органов: низкая раскрываемость 

преступлений данной категории, плохое качество следствия и рассмотрения дел 

в судах, отсутствие надлежащего надзора за лицами, освободившимися из мест 

лишения свободы, в первую очередь за рецидивистами.  

В тоже время совершенно очевидно, что добиться реального снижения 

уровня преступности лишь на базе какого-то одного ведомства (например, 

только Министерства внутренних дел) маловероятно, такое улучшение 

возможно лишь за счет координации и качественного улучшения деятельности 

всех правоохранительных органов. В первую очередь речь идет о специальной 

профилактике преступлений, выраженной в организации слаженной работы 

правоохранительных органов, учета региональных особенностей преступности, 

применении новейших средств профилактики и выявления преступлений 

(видеонаблюдение, кнопка вызова полиции, современные сигнализации и т.п.), 

кроме всего прочего - привлечении граждан к выявлению преступлений, 

патрулированию улиц, активном сотрудничестве с правоохранительными 

органами. 

В криминологической литературе встречается точка зрения о влиянии 

СМИ в культивировании «воровской» идеологии. В связи с этим отмечается, что 

идет нагнетание страха перед преступностью на фоне информации полной 

ужасов и зачастую далекой от реальной действительности, не меньший вред 

причиняет романтизация преступной жизни и морали, изображение преступника 

чуть ли не героем общества на страницах публикаций СМИ. Это приводит к 

тому, что среди населения, в особенности молодежи и подростков, негативное 

социальное поведение приобрело привлекательность.  
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Наряду с экономическими и политическими факторами существенную 

роль в криминализации сферы экономической деятельности играют социально-

психологические факторы.  

Социально-психологический подход к преступному поведению имеет, по 

крайней мере, два аспекта. Один из них заключается в изучении социально-

психологического механизма индивидуальных актов преступного поведения. 

Другой - в изучении социально-психологических характеристик различных 

социальных макрогрупп и их влияния на преступное поведение. Каждый 

человек, включаясь в общественные отношения и занимая в социальной 

структуре определенное место, одновременно оказывается включенным в 

социальные макрогруппы, являющиеся элементами социальной структуры 

общества. 

Проблема социально-психологических факторов корыстно-

насильственной преступности включает в себя такие вопросы, как социально-

психологическая типология противоправного поведения; социально-

психологические факторы, влияющие на общественно-значимые 

характеристики поведения индивидов; дефекты ценностно-нормативной сферы 

индивида и механизм их возникновения и т.п. 

Теоретическая значимость проблемы социально-психологических 

факторов противоправного поведения заключается, прежде всего, в том, что ее 

решение, с одной стороны, в определенной степени восполняет и конкретизирует 

научные представления о механизме человеческого поведения вообще, а с 

другой - раскрывает связующие звенья между социальными противоречиями, 

свойственными современному этапу развития нашего общества, и негативными 

процессами, существующими в микросреде отдельного индивида. 

Последнее непосредственно определяет практическую значимость данной 

проблемы для решения задач социальной профилактики антиобщественного 

поведения. Криминологический анализ причинного комплекса правонарушений 

с позиции социально-психологического подхода создает условия для реализации 

профилактического аспекта проводимых в России общегосударственных реформ 
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и мероприятий экономического, политического, культурно-воспитательного и 

иного характера с учетом особенностей отдельных социальных групп и 

специфики конкретной микросреды. 

Социально-психологические причины и условия корыстно-

насильственной преступности связаны с общим упадком нравственности в 

обществе, стремлением значительной части общества к необоснованному и 

противоправному обогащению, стяжательству, отсутствием среди населения 

нетерпимости к различным корыстным преступлениям. Как отмечает П.Г. 

Пономарев, к факторам социально-нравственного и психологического 

характера, влияющим на преступность, относятся традиционно терпимое 

отношение населения к существующему в стране высокому уровню воровства1. 

Следует заметить, что возможности использования реформ экономики в 

криминальных целях должным образом не просчитывались. Не учитывались 

предупреждения ведущих криминологов России о возможных негативных 

последствиях избранной идеологии ее реформирования.  

С учетом этого, если говорить о субъективных причинах и условиях, то для 

большинства преступников, совершающих посягательства на собственность, по-

прежнему характерна психология социального паразитизма, корыстно-

потребительская ориентация, стремление жить за счет других. Исключение 

составляют угоны транспортных средств, большинство которых совершается не 

из корысти, а скорее по мотивам, которые в криминологической литературе 

относятся к числу анархически-индивидуалистических2 (либо близки к ним); 

умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, где часто 

преобладают мотивы мести, стремление скрыть другое преступление (не 

обязательно корыстное) и др. 

В настоящее время практически все население страны, так или иначе, 

оказалось вовлеченным в систему рыночных отношений, что требует совсем 

                                                           
1 Пономарев П.Г. Россия: криминал и рецепты от страха / П.Г. Пономарев // Журнал «Москва». 

- 2015. - № 11. - С. 131. 
2 Лунеев В.В. Преступное поведение: мотивация, прогнозирование, профилактика / В.В. 

Лунеев. - М.: Изд-во Воен. ун-та, 1980. - С. 254. 
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иного менталитета по сравнению с существовавшим в условиях командно-

административной системы, знания законов и принципов функционирования 

рыночной экономики, соответствующих правовых знаний, предприимчивости, 

особых навыков. Далеко не все современные российские предприниматели 

отвечают этим требованиям и подготовлены к работе в условиях рынка. Среди 

новых предпринимателей, особенно в сфере торговли, оказания услуг, 

посреднической деятельности немало лиц, не имеющих достаточного 

образования, экономических и правовых знаний, не признающих никакой 

деловой этики предпринимательства, правил конкурентной борьбы, 

стремящихся урвать кусок побольше. Достаточно среди них и бывших дельцов 

теневой экономики, лиц с криминальным прошлым, внедряющих навыки и 

психологию криминальной теневой деятельности в легальный бизнес. 

Можно отметить, что причинный (факторный) комплекс корыстно-

насильственной преступности достаточно объективно отражает всю 

совокупность противоречий развития общественных и экономических 

отношений в стране. Знание причин преступности позволит на более 

качественном уровне выработать комплекс мер общего и специального ее 

предупреждения. 

 

2.2 Личность преступника, совершающего корыстно-насильственные 

преступления 

 

Общеизвестно, что личность - это основное и важнейшее звено всего 

механизма преступного поведения. Ее особенности, порождающие такое 

поведение, должны быть непосредственным объектом предупредительного 

воздействия1. 

                                                           
1 Антонян Ю.М. Криминология: учебник / Ю.М. Антонян. - М.: Юрайт, 2016. - С. 75. 
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Изучать личность преступника, совершившего корыстно-насильственные 

преступления, как и личность вообще, нельзя без применения системно-

структурного подхода, поскольку многообразие и разнообразие личностных 

свойств и их сочетаний настолько велико. 

При рассмотрении особенностей личности преступников, совершивших 

корыстно-насильственные преступления, мы остановимся на анализе социально-

демографических, уголовно-правовых и нравственно-психологических 

признаков. 

Так, наибольшей криминальной активностью среди преступников 

отличается группа лиц в возрасте от 18 до 29 лет. В этом возрасте совершается 

порядка 53% преступлений корыстно-насильственной направленности. 

Значительная часть преступников более молодого возраста (14 - 18 лет) - 20%. 

Далее следует возрастная группа 30 - 39 лет, на долю которых приходится 11% 

преступлений. После 40 лет вероятность совершения корыстно-насильственных 

преступлений становится минимальной (всего 6%)1. 

Как видим, среди лиц, совершивших преступления, преобладают лица 

довольно молодого возраста. Данная возрастная неравномерность вызвана, на 

наш взгляд, тем образом жизни, который ведут преступники. 

Данные о половом составе преступников показывают значительное 

преобладание лиц мужского пола. По изученным данным, оказалось, что среди 

преступников мужчин больше, чем женщин, почти в 2 раза (соответственно 

мужчин 69%, женщин - 31%). Тем не менее, хотя доля женщин в совершении 

корыстно-насильственных преступлений ниже, чем мужчин, женщины 

совершают грабежи, разбои и вымогательства. Причем в некоторых случаях не 

приходится говорить, что женщины совершают преступления под влиянием 

сложных жизненных ситуаций, наоборот, девиантный образ жизни 

детерминирует совершение рассматриваемых видов преступлений - каждая 

третья систематически употребляла наркотики, 60% злоупотребляли спиртными 

                                                           
1 Чхвимиани Э.Ж. Причины совершения вымогательств и социально-правовая характеристика 

вымогателей / Э.Ж. Чхвимиани // Общество и право. - 2010. - № 3. - С. 184. 
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напитками; 62% вели беспорядочную и неразборчивую половую жизнь и т.п.1 

Проведенные исследования свидетельствуют, что наиболее криминогенно 

опасной группой преступниц являются девушки в возрасте 14 - 15 лет, их 

удельный вес составляет 52%. Группа несовершеннолетних в возрасте 16 - 17 лет 

составляет 48%. Данное положение находится в противоречии с общими 

закономерностями криминогенной зараженности отдельных возрастных групп 

несовершеннолетних, когда соответствующее число несовершеннолетних 

старшей возрастной группы (16 - 17) превышает младшую в 2 раза. Наиболее 

криминогенным для несовершеннолетних преступниц является возраст 15 лет2. 

Исследования не подтверждают бытующего мнения о преобладании среди 

корыстных преступников лиц, не состоящих в браке или холостых. Несмотря на 

их большой процент (каждый третий), удельный вес лиц, состоящих в 

формальном или фактическом браке довольно высок. На момент совершения 

преступления состояли в браке 27%, состояли в фактическом браке - 25%. Имеют 

детей 43%, среди лиц, не состоящих в браке, 18% имеют детей. Но наличие детей 

на иждивении для корыстных преступников не является сдерживающим 

фактором ни для антиобщественного образа жизни, ни для совершения 

преступлений. 

Проведенные исследования семейного положения несовершеннолетних 

преступниц, совершивших корыстно-насильственные преступления, 

свидетельствуют, что в 79% случаев матери несовершеннолетних 

злоупотребляли спиртными напитками, вели асоциальный образ жизни или 

вообще были лишены родительских прав. В целом семейное положение 

несовершеннолетних характеризуется следующими показателями: с одной 

матерью воспитывались 22,2%; с одним отцом - 11,6%; в полной семье - 20,2%; 

с матерью и отчимом - 16,8%; с приемными родителями проживали - 9,2%; с 

                                                           
1 Кириллов С.И. Исследование грабежей и разбоев в системе преступного насилия / С.И. 

Кириллов, С.А. Солодовников. - Смоленск: Смоленский гуманитарный университет, 2017. - 

С. 116. 
2 Орлова Ю.Р. Криминологические особенности личности несовершеннолетних женского 

пола, совершивших корыстно-насильственные преступления / Ю.Р. Орлова, О.Н. Гусева // 

Юридическая психология. - 2014. - № 4. - С. 20. 
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опекунами и попечителями (бабушками, сестрами и т.д.) - 8,2%; в приюте, 

интернате - 6,8%1. 

Следует заметить, что такое негативное явление, как безнадзорность, и 

отсутствие надлежащих семейных контактов особенно пагубны для девочек. Во-

первых, почти все отвергнутые семьей девочки слишком рано начинают 

половую жизнь, становятся легкой сексуальной добычей более взрослых 

подростков, быстро деморализуются, их интимные связи приобретают 

беспорядочный характер. Во-вторых, оторвавшись от семьи, школы, выйдя за 

пределы нормального человеческого общения, таким девушкам очень трудно, а 

иногда и невозможно вернуться к обычной жизни, завоевать уважение 

окружающих. Социальное клеймение (стигматизация) женщин обычно 

оказывается более стойким и губительным, чем мужчин. Особенно трагично 

складывается судьба бродяг, проституток, наркоманок, алкоголичек, а также тех, 

кто связал себя с профессиональными преступниками. Их не только трудно 

перевоспитать, но они сами подчас не могут найти место в нормальной 

человеческой жизни. 

На наш взгляд, следует говорить о "семейной" девиации, своеобразной 

семейной традиции, когда детьми поведение одного или двух родителей 

принимается как единственно верное. Систематическое злоупотребление 

родителями спиртными напитками, ссоры, конфликты, скандалы и драки 

детерминируют девиантную социализацию ребенка, препятствуют 

формированию внутреннего, основанного на интернализованной системе норм и 

ценностей самоконтроля, исключающего агрессивность, насилие как способ 

выхода из конфликтных ситуаций. 

Общеизвестным фактом является роль семьи как первичной ячейки 

социализации. Поэтому именно от семьи в первую очередь зависит, каким 

вырастет человек и какое место в обществе он займет. Тип семьи, в которой 

                                                           
1 Орлова Ю.Р. Криминологические особенности личности несовершеннолетних женского 

пола, совершивших корыстно-насильственные преступления / Ю.Р. Орлова, О.Н. Гусева // 

Юридическая психология. - 2014. - № 4. - С. 22. 



32 

рождается ребенок, может самым серьезным образом повлиять на его ожидания, 

установки, выбор ролей, систему взглядов и взаимоотношения с другими 

людьми. Семья влияет также на когнитивное, эмоциональное, социальное и 

физическое развитие человека в течение всего жизненного пути. 

Таким образом, в ходе раннего предупреждения преступности 

правоохранительным органам, органам государственной власти, местного 

самоуправления, общественным организациям в первую очередь следует 

обращать внимание на микроклимат в семье. 

Следующим компонентом, свидетельствующим об определенных 

социально-демографических особенностях личности корыстного преступника, 

является характеристика ее образовательного уровня. 

Как показывают криминологические исследования, лица, совершающие 

грабежи и разбои, имеют, как правило, низкий уровень образования. На момент 

совершения преступления высшее образование имели 3%, неоконченное высшее 

- лишь 9%, среднее специальное - 24%, среднее общее - 39%, неполное среднее - 

22%, начальное - 3% опрошенных. Каждый третий не имел постоянного места 

работы и проживания или имел профессию низкой квалификации, часто менял 

место работы. Отсюда можно сделать некоторый вывод, что такие социальные 

особенности корыстных преступников, как отсутствие профессии, постоянного 

места работы и проживания, а также неприспособленность к жизни - первичные 

предпосылки для совершения различного рода преступлений, и прежде всего 

корыстно-насильственной направленности. 

В ходе проведенных исследований также было установлено, что на момент 

совершения преступления несовершеннолетние проходили обучение - 40,4%, 

работали - 5,8%, не учились и не работали - 53,8%.  

Согласно проведенным исследованиям доля страдающих алкоголизмом и 

наркоманией невелика (12%). Но мы согласны с тем утверждением, что 

практически все грабежи и разбои (для вымогательств это менее характерно) 
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совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения1. 

Важной составляющей структуры личности преступника является такой 

элемент, как его социальная роль. Под социальной ролью принято понимать 

реальные социальные функции конкретного лица, обусловленные его 

положением в системе общественных отношений и принадлежностью к 

определенным социальным группам2. 

Социально-демографическая характеристика не раскрывает механизма 

отклоняющегося поведения, она лишь указывает на определенные 

статистические закономерности среди нарушителей социальных норм. Эти 

признаки и проявления в различных сферах общественной жизни не дают еще 

полного представления о личности преступника, ибо характеризуют такую 

личность преимущественно с внешней стороны, не раскрывая ее внутреннего 

содержания. Это содержание в наибольшей степени проявляется в нравственных 

свойствах и психологических особенностях личности. Поэтому в проблеме 

личности преступников изучаемой группы важную роль играет группа данных, 

включающая систему взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, интересов, 

притязаний, потребностей, способов их удовлетворения, особенности 

интеллектуальных, эмоциональных и волевых свойств. Совокупность таких 

данных о личности преступников позволяет выявить стимулы активности, 

побуждения, формирующие и определяющие поведение, проникнуть в 

мотивационную сферу. 

Исследования свидетельствуют, что при проведении экспертных 

изысканий у преступников, совершивших корыстно-насильственные 

преступления, в личностной сфере выявляются нарушения эмоционально-

волевой регуляции поведения, неадекватность и неустойчивость эмоциональных 

реакций, отсутствие критического отношения к своим поступкам, 

                                                           
1 Кириллов С.И. Исследование грабежей и разбоев в системе преступного насилия / С.И. 

Кириллов, С.А. Солодовников. - Смоленск: Смоленский гуманитарный университет, 2017. - 

С. 117. 
2 Родимушкина О.В. К вопросу о личности преступника-девианта, совершающего корыстно-

насильственные преступления / О.В. Родимушкина // Российский следователь. - 2013. - № 17. 

- С. 33. 
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малосодержательность и примитивность ответов. Неоднократно психологами 

выявлялись эгоцентризм, пренебрежение общепринятыми этическими нормами, 

склонность к непосредственному отреагированию на агрессию, а также наличие 

выраженных, внешне не мотивированных колебаний настроения, примитивность 

интересов, невысокий уровень осознания собственной личности и окружающего. 

Все эти качества и особенности в итоге способствовали не только формированию 

преступной мотивации, но и реализации преступных намерений1. 

Изучение личности преступника может быть успешно осуществлено 

только при условии изучения мотивов преступного поведения. Мотив 

непосредственно связан с личностью и ее особенностями, склонностями, 

влечениями и интересами. В мотивах выражается не какая-то отдельная черта 

личности, а в определенном смысле весь человек, все характерные для него 

свойства и особенности.  

Мотив приводит к постановке цели, но сам не является ею. Он стимулятор, 

побудительная причина, лежащая "впереди" акта поведения2. 

Так, отдельные психологические особенности преступниц (повышенная 

эмоциональность, впечатлительность и др.) накладывают определенный 

отпечаток на способ совершения преступления. 

Среди мотиваций преступного поведения у девушек преобладают месть 

обидчикам, удовлетворение своей злости, ревность. Среди несовершеннолетних 

мужского пола этот мотив при совершении корыстно-насильственных 

преступлений практически не встречается. Как пишут специалисты, девушки-

подростки в 3 раза чаще, чем юноши-подростки, совершают преступления из 

чувства ложного товарищества, что подтверждает их повышенную 

                                                           
1 Орлова Ю.Р. Криминологические особенности личности несовершеннолетних женского 

пола, совершивших корыстно-насильственные преступления / Ю.Р. Орлова, О.Н. Гусева // 

Юридическая психология. - 2014. - № 4. - С. 22. 
2 Новикова Ю.В. Механизм детерминации преступного поведения как элемент 

криминологической характеристики преступлений / Ю.В. Новикова // Актуальные проблемы 

российского права. - 2014. - № 5. - С. 930. 
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конформность1. 

В корыстной мотивации преобладают побуждения антисоциального 

материально-вещного характера, направленные на извлечение экономической 

выгоды, обогащение, обращение определенных благ в свою пользу. 

Специалисты отмечают, что в настоящее время в системе корыстной мотивации 

женщин доминирует такая ее разновидность, как корысть-потребительство. У 

преступниц, руководствующихся данным мотивом, четко прослеживаются такие 

черты, как преобладание материальных интересов над другими, завышенные 

притязания на обладание ценными вещами. Преступная деятельность их в 

основном направлена на удовлетворение непомерно возросших личных 

потребностей. Они стремятся посредством совершения преступления достичь 

материального благополучия, приблизиться к высоким стандартам потребления, 

обеспечить ведение образа жизни, связанного со свободной тратой денег, занять 

высокое устойчивое положение в обществе. 

В качестве разновидности мотива "корысти-потребительства" 

криминологи и представители юридической психологии указывают корысть-

престиж. Это побуждение является одним из наиболее древних регуляторов 

поведения женщины и мотивов их деятельности. Ч. Ломброзо и Г. Ферреро в 

конце XIX в. отмечали, что многие преступницы совершают воровство не из-за 

нужды, а исключительно из желания обзавестись дорогими и роскошными 

нарядами и украшениями. Платья и наряды имеют огромное психологическое 

значение для женщины, в ее самооценке очень важную роль играют обаяние и 

внешние данные. Поэтому стремление к приобретению красивых и престижных 

вещей может служить для нее источником многих преступлений2. 

Так, например, несовершеннолетняя К. в вечернее время находилась на 

территории гимназии с ранее незнакомой несовершеннолетней С. Увидев, что у 

                                                           
1 Ильяшенко А.Н. Предупреждение рецидивной преступности несовершеннолетних (по 

материалам субъектов Центрального федерального округа РФ) / А.Н. Ильяшенко и др. - М.: 

ВНИИ МВД России, 2012. - С. 16. 
2 Ломброзо Ч. Женщина - преступница и проститутка / Ч. Ломброзо, Г. Ферреро. - М.: Астрель, 

2012. - С. 155. 
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С. имеется имущество, представляющее материальную ценность, у К. возник 

преступный умысел, направленный на открытое хищение чужого имущества. 

Осуществляя задуманное, К. подошла к С. и, действуя из корыстных 

побуждений, неправомерно потребовала передать ей имеющийся у С. плащ. В 

ответ на отказ потерпевшей К., продолжая преступление, не желая 

останавливаться на достигнутом, применяя насилие, не опасное для жизни и 

здоровья, руками схватилась за плащ потерпевшей, порвав его при этом, и 

повалила С. на землю, после чего, желая сломить возможное сопротивление 

потерпевшей, придавила ее ногой к земле. Удерживая таким образом 

потерпевшую, К., увидев, что плащ имеет повреждения, отказалась от 

намерения его похищать, неправомерно потребовав, чтобы С. передала ей 

находящиеся на ней сапоги и юбку. После чего К., продолжая применять насилие, 

не опасное для жизни и здоровья, ударила потерпевшую головой о здание 

гимназии и нанесла ей несколько ударов кулаками по лицу, причинив потерпевшей 

С. физическую боль. Опасаясь дальнейшего избиения, С., будучи психологически 

подавленной, была вынуждена передать К. сапоги и юбку. Завладев указанным 

имуществом, К. с места совершения преступления скрылась, похищенным 

имуществом распорядилась по собственному усмотрению, причинив законным 

представителям потерпевшей материальный ущерб1. 

Исследователи выделяют три основных типа личности2. 

1. Ситуативный тип. К нему относятся те, кто пользуется благоприятными 

ситуациями для совершения самых разнообразных преступлений. 

Ситуационные преступники - это, как правило, те, которые ранее 

совершали мелкие правонарушения, а само преступление совершили под 

воздействием благоприятной ситуации. В основном это "выходцы" из 

                                                           
1 Приговор Ульяновского областного суда от 21 февраля 2013 г. № 2-47/2012. - Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (проверено 07.04.2017). 
2 Родимушкина О.В. К вопросу о личности преступника-девианта, совершающего корыстно-

насильственные преступления / О.В. Родимушкина // Российский следователь. - 2013. - № 17. 

- С. 33. 
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маргинальной среды, на момент совершения преступления находились в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  

2. Злостный преступник. Это люди, которые сами создают походящие 

ситуации для совершения преступления. Лица, представляющие этот тип, 

составляют 35%. В основном это рецидивисты, без определенного рода занятий 

и места жительства. Они отличаются наибольшей осознанностью и 

предумышленностью своих действий. Характеризуются отсутствием чувства 

сострадания, имеют низкий образовательный и культурный уровень. 

Отличаются ярко выраженной агрессивностью. 

3. Случайный преступник. К этому типу относятся лица, близкие по своему 

психологическому облику к ситуативному типу. Однако они не только 

используют благоприятные ситуации для совершения преступления, но и сами 

создают "подходящую" обстановку, что выражается в грубости, дерзости, 

цинизме, вызывающих действиях, применении силы для решения личных 

проблем. Представители этого типа составляют 22%1. 

С учетом изложенного можно составить портрет преступника, 

совершающего корыстно-насильственные преступления, который может быть 

описан следующим образом. 

Преступник - это, как правило, мужчина молодого возраста (в среднем от 

18 до 29 лет), состоящий в браке (зарегистрированном или фактическом), 

имеющий ребенка (или детей) на иждивении, с низким образовательным 

уровнем, большинство из них на момент совершения преступления имеют 

условия для "приемлемого" проживания, с низким уровнем доходов, не имеют 

постоянной работы или выполняют работу низкой квалификации; большинство 

из них ранее судимы. 

Основным мотивом преступного поведения выступает корысть, а другие 

мотивы "группируются" вокруг корысти, тесно связаны с ней. 

                                                           
1 Родимушкина О.В. К вопросу о личности преступника-девианта, совершающего корыстно-

насильственные преступления / О.В. Родимушкина // Российский следователь. - 2013. - № 17. 

- С. 34. 
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Корыстно-насильственные преступления совершает лицо, склонное к 

агрессии, насилию, жестокости, без чувства сострадания и с присущей глубокой 

и устойчивой антиобщественной установкой при отсутствии по существу 

какого-либо давления внешней ситуации. 

Корыстно-насильственные преступления совершает лицо, которое 

пользуется благоприятной ситуацией для совершения самых разных 

преступлений. 
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ КОРЫСТНО-

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

3.1 Профилактика корыстно-насильственных преступлений 

 

В сфере общей профилактики преступности в настоящее время разработан 

ряд предложений. В самом общем виде такие предложения сформулированы как 

поиск цивилизованных демократических форм разрешения противоречий и 

социальных конфликтов. Опыт зарубежных стран с конкурентной рыночной 

экономикой свидетельствует, что при взвешенной регулятивной роли 

государства существующие противоречия не выливаются в антагонизм. В 

отношениях между людьми приоритет отдается общечеловеческим ценностям: 

 утверждение в общественном сознании понимания широкими слоями 

населения того, что профилактика преступности помогает разрушать 

механизмы торможения общественного прогресса, снижает затраты общества 

на восстановление нарушенных (от преступных посягательств) 

общественных отношений, создает условия для нравственного развития 

личности, и что достижение всего этого возможно лишь на широкой 

социальной основе; 

 признание на государственном уровне приоритета роли социальной 

детерминации в причинном комплексе. В таком случае стратегия 

предупреждения преступности будет интегрирована в общесоциальную 

стратегию и предопределяться ею1. 

В изложенных предложениях четко прослеживается идея о возможности 

оказания влияния на преступность через социальные предпосылки ее 

существования.  

                                                           
1 Оноколов Ю.П. Теоретические аспекты определения понятий, связанных с предупреждением 

преступности / Ю.П. Оноколов // Миграционное право. - 2014. - № 3. - С. 23 - 27. 
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В настоящее время все больше признается необходимость комплексного 

планирования мер профилактики преступности. Влияние, оказываемое 

различными факторами социальной действительности на тот или иной вид 

преступности, на самом деле весьма многогранно. Недаром в 

криминологической литературе отмечалось, что некоторые важные меры 

недопущения преступлений, устранения причин, их порождающих, не ставят 

своей непосредственной целью профилактику противоправного поведения1. В 

свою очередь профилактическую функцию по недопущению противоправного 

поведения они осуществляют опосредованно. В конечном итоге 

криминологические исследования доказали, что в большинстве случаев влияние 

того или иного процесса на преступность зависит от конкретной комбинации, от 

характера взаимосвязи факторов, интеграционного их проявления и ряда других 

условий, что должно предопределять построение комплекса мер 

профилактического воздействия2. 

На наш взгляд, одним из основных недостатков современных средств 

борьбы с преступностью является объективная невозможность должного 

вовлечения в профилактическую деятельность как можно более широкого круга 

субъектов, и в первую очередь трудовых коллективов. Отличительными чертами 

ранее существовавшей системы профилактики были масштабность и 

производственно-отраслевой принцип организации, где главными субъектами 

выступали трудовые коллективы, общественные организации и должностные 

лица. 

Требования комплексности скоординированности и плановости 

профилактической деятельности определены в международно-правовых актах, 

участницей которых в равной степени является Россия. Профилактика 

преступности должна обязательно строиться на основе определения 

                                                           
1 Кобец П.Н. Современное состояние теории предупреждения преступности и ее роль в 

оптимизации борьбы с преступлениями / П.Н. Кобец // Российская юстиция. - 2012. - № 1. - С. 

20. 
2 Долгова А.И. Теоретические предпосылки и общие итоги изучения территориальных 

различий преступности и их причин / А.И. Долгова // Сборник: Территориальные различия 

преступности и их причины. - М.: Инфра-М, Норма, 2015. – С. 12. 



41 

краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных задач и осуществляться с 

учетом взаимодействия различных видов деятельности. Именно на основе этих 

принципов должна функционировать система профилактической деятельности в 

стране, регионах и в более мелких территориальных составляющих. Во многом 

фактическим отсутствием принципа скоординированности деятельности 

различных субъектов, которые в силу объективных причин должны заниматься 

вопросами профилактики различного рода правонарушений либо преступности 

в целом, может объясняться существующая негативная ситуация, 

складывающаяся в сфере профилактики преступности. 

Особо остро данная проблема стоит в области организации профилактики 

преступности в крупных городах и экономически развитых регионах. Система 

комплексного планирования профилактики правонарушений в г. Казани, РТ и по 

Приволжскому федеральному округу в целом, возможна только при развитом 

многоуровневом планировании: город - район - микрорайон - предприятие. При 

этом на уровне общесоциальной профилактики корыстно-насильственной 

преступности в данного рода работе должен принимать участие очень широкий 

круг субъектов и прежде всего не представляющих конкретно те или иные 

правоохранительные органы государства. 

Необходимо подчеркнуть равную обязательность для любого из звеньев 

предупреждения преступности требований законности. Их деятельность по 

предупреждению преступности (преступлений) правомерна только в 

соответствии с предписаниями или на основе дозволений закона. 

Отдельные федеральные законы уже содержат ряд положений о 

профилактике правонарушений. В частности, вопросы профилактической 

деятельности затрагиваются Федеральными законами от 7 февраля 2011 г. № 3-

ФЗ "О полиции"1, от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной 

                                                           
1 О полиции: Федеральный закон: принят Гос. Думой 28 января 2011 г.: одобрен Советом 

Федерации 2 февраля 2011 г.: по состоянию на 3 июля 2016 г. // Российская газета. - 2011. - № 

25. 
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деятельности"1 и другими. Сугубо профилактическую направленность носит 

только Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"2. 

Вопросы общественной безопасности, включающие в себя 

профилактическую деятельность, находятся согласно ст. 72 Конституции РФ3 в 

совместном ведении Федерации и ее субъектов. Поэтому сегодня в 80 регионах 

страны действуют свои системы профилактики правонарушений, созданные на 

базе модели МВД России, одобренной Госсоветом РФ. Их деятельность 

урегулирована более чем 130 нормативно-правовыми актами, и осуществляется 

на основе комплексных целевых программ. Инициативы других регионов 

сдерживаются отсутствием рамочного федерального закона в сфере 

профилактики. 

В целях восстановления отечественного опыта профилактики 

правонарушений и упорядочения правового регулирования общественных 

отношений, возникающих в этой сфере, определения и разграничения 

полномочий органов государственной власти и местного самоуправления был 

принят Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации"4. 

Закон № 182-ФЗ устанавливает организационно-правовую основу системы 

профилактики правонарушений, общие правила ее функционирования, 

основные принципы, направления, виды профилактики и формы 

                                                           
1 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон: принят Гос. Думой 5 июля 

1995 г.: по состоянию на 6 июля 2016 г. // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 

3349. 
2 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

Федеральный закон: принят Гос. Думой 21 мая 1999 г.: одобрен Советом Федерации 9 июня 

1999 г.: по состоянию на 3 июля 2016 г. // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 26. - Ст. 

3177. 
3 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. - 1993. - № 237. 
4 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный 

закон: принят Гос. Думой 10 июня 2016 г.: одобрен Советом Федерации 15 июня 2016 г. // 

Собрание законодательства РФ. - 2016. - № 26 (Часть I). - Ст. 3851. 
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профилактического воздействия, полномочия, права и обязанности субъектов 

профилактики и лиц, в ней участвующих. 

К числу субъектов профилактики отнесены федеральные, региональные и 

муниципальные органы власти, а также Следственный комитет и прокуратура 

РФ. Лицами, участвующими в профилактике, признаются граждане, 

общественные объединения и иные организации, оказывающие содействие 

субъектам профилактики. Указанные лица участвуют в реализации 

государственных и муниципальных программ, а также в мероприятиях по охране 

общественного порядка и других социально значимых мероприятиях. 

Условия состояния криминогенной обстановки диктуют необходимость 

расширения использования в охране общественного порядка и борьбе с 

преступностью современных технических средств визуального контроля и 

управления нарядами комплексных сил органа внутренних дел, систем их 

информационного обеспечения. Особенно это актуально для городов-

миллионников и административных центров субъектов Российской Федерации, 

где проживает наибольшее количество населения (Москвы, Санкт-Петербурга, 

Ростова-на-Дону, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга, Самары, Новосибирска, 

Казани, Омска, Нижнего Новгорода, Волгограда, Перми). 

В ряде субъектов Российской Федерации начато внедрение современных 

комплексов управления нарядами, задействованными в системе единой 

дислокации. К их числу, например, относится аппаратно-программный комплекс 

"Безопасность", созданный на базе УВД г. Перми, решающий ряд задач, которые 

направлены на увеличение информационного обеспечения дежурной части и 

более эффективное управление имеющимися силами и средствами, что 

позволяет снизить время реагирования на заявления граждан, качественного 

улучшения контроля за оперативной обстановкой на общественно-

политических, спортивных и других массовых мероприятиях, на улицах города, 

площадях, в местах скопления транспорта и во дворах и других задач. 

Использование АПК "Безопасность" в г. Перми имеет положительный 

эффект. Появилась устойчивая тенденция к снижению уличной преступности и 
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ее наиболее распространенных видов. Появившийся опыт нашел свое 

применение и дальнейшее развитие в аппаратно-программном комплексе, 

действующем сегодня в УВД г. Ростова-на-Дону. 

Во многих субъектах Российской Федерации в рамках профилактики 

уличной корыстно-насильственной преступности широко применяются средства 

экстренной связи "гражданин-полиция". В настоящее время в общественных 

местах эксплуатируются свыше 36 тыс. таких установок. Более 6 тыс. 

видеокамер функционирует на улицах, в спортивных сооружениях, объектах 

торговли и других местах массового пребывания граждан в городах России. 

Возвращаясь к государственным субъектам системы предупреждения 

преступлений, мы отмечаем, что роль законодательных органов власти 

определяется выполнением функции нормативно-правового регулирования 

отношений собственности в области их охраны. В нормативных актах 

закрепляются основополагающие принципы, формы и способы приобретения 

прав на материальные блага, устанавливается ответственность за общественно 

опасное поведение, определяется компетенция государственных органов по 

охране собственности и регулируются другие важные вопросы в данной сфере. 

Рассматривая судебную власть, которая, как отмечает А.И. Долгова1, 

играет особую роль, мы отмечаем, что суды обладают широкими и 

благоприятными возможностями, так как являются участниками широкого круга 

правоотношений, возникающих в сфере борьбы с преступностью - почти всеми 

ее видами, формами и разновидностями. 

Исследователями особо подчеркивается роль мировых судей, 

разбирающих мелкие правонарушения, с которых обычно начинается 

преступное поведение, осуществляющих тем самым и повседневную 

профилактическую деятельность2. Эти и многие другие профилактические 

возможности судов основываются на положениях Конституции РФ, 

                                                           
1 Криминология: учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 

2017. – С. 405. 
2 Величко А.Н. Профилактическая деятельность суда и ее место в системе предупреждения 

преступлений / А.Н. Величко, С.Н. Шатилович // Российский судья. - 2006. - № 1. - С. 13. 
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федерального законодательства. 

В то же время существует точка зрения о том, что суд является только 

органом правосудия, а не органом борьбы с преступностью, и вообще это не 

правоохранительный орган1. Более того, по мнению С.Е. Вицина, многие просто 

никак не могут понять, что суд - это не инструмент борьбы с преступностью. Суд 

вообще не должен ни с кем бороться. Не надо путать: суд - это арбитр между 

обвинением и защитой. И главная функция суда в уголовном процессе - не 

карать, а отвечать на вопрос: виновен человек или нет2. 

Иная точка зрения была высказана рядом ученых. Так, В.Н. Кудрявцев 

замечает, что борьба с преступностью должна носить комплексный характер3. Не 

вступая в полемику, касающуюся актуальности термина "борьба с 

преступностью" и возможности его использования в современных условиях, 

заметим, что эта сфера включает все средства и методы воздействия на 

преступность, и мы согласны с мнением ученых, видящих борьбу с 

преступностью в качестве широкого собирательного понятия, включающего в 

рассматриваемую область такую деятельность, как рассмотрение уголовных дел. 

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры координируют деятельность по борьбе с преступностью. Они 

осуществляют полномочия в соответствии со ст. 8 Федерального закона "О 

прокуратуре Российской Федерации"4, Положением о координации 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 5675, как в целом, так 

                                                           
1 Прохорова М.И. К вопросу о системе субъектов профилактики корыстно-насильственной 

преступности / М.И. Прохорова, М.Ю. Воронин // Российский следователь. - 2016. - № 18. - С. 

27. 
2 Там же. 
3 Цит. по: Прохорова М.И. К вопросу о системе субъектов профилактики корыстно-

насильственной преступности / М.И. Прохорова, М.Ю. Воронин // Российский следователь. - 

2016. - № 18. - С. 27. 
4 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон: принят Гос. Думой 17 января 

1992 г.: по состоянию на 7 марта 2017 г. // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 47. - Ст. 

4472. 
5 О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: Указ 

Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567: по состоянию на 7 декабря 2016 г. // Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - № 17. - Ст. 1958. 
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и с отдельными видами преступлений, в том числе и корыстно-

насильственными. 

Следует заметить, что координация деятельности субъектов 

предупреждения преступлений может осуществляться межведомственной 

комиссией, образованной при Правительстве Российской Федерации либо при 

органе исполнительной власти другого уровня. Вопрос об образовании такой 

комиссии должен решаться органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Таким образом, в основе выделения из группы субъектов, 

осуществляющих правоохранительную деятельность, либо построения системы 

субъектов предупреждения корыстно-насильственных преступлений лежит 

наличие определенных функций, прав, обязанностей, а также источников 

финансирования. Мы выделяем две группы субъектов - государственные и 

негосударственные. Причем к числу негосударственных субъектов мы относим 

не только коммерческие и некоммерческие организации, фонды и т.д., но и 

органы местного самоуправления, а также граждан. 

В числе государственных субъектов нами выделяются прокуратура, 

осуществляющая надзор и координацию деятельности правоохранительных 

органов в рассматриваемой сфере, суд, законодательные органы и органы 

исполнительной власти, которые представлены в том числе и органами 

внутренних дел, которые являются основным субъектом предупреждения 

рассматриваемого вида преступлений, что обусловлено тем, что органы 

внутренних дел обладают информацией, характеризующей оперативную 

обстановку, включающую данные о факторах, детерминирующих корыстно-

насильственную преступность, о лицах, имеющих отношение к криминогенным 

процессам. 

Исходя из того что корыстно-насильственная преступность является одной 

из главнейших проблем, более правильным, на наш взгляд, следует признать 

разработку самостоятельной программы по профилактике рассматриваемого 

вида преступности с учетом территориальных и иных особенностей 
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Приволжского федерального округа. В концепции организации профилактики 

преступности должна быть воплощена идеология борьбы с преступностью, 

представляющая собой методологию подхода к организации этой борьбы. 

Основными критериями концепции основ местной политики в области 

профилактики преступности в целом и в частности с составляющей частью 

преступности – корыстно-насильственной преступности должны стать: 

 цивилизованное разрешение социальных конфликтов, достижение 

общественного согласия через демократические формы регулирования 

общественных отношений; 

 антикриминогенная корректировка курса экономических и социальных 

реформ, согласование политики и нравственности; 

 интеграция предупреждения преступности и социальной политики, 

обеспечение их взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 утверждение в общественном сознании правовой культуры через 

целенаправленную деятельность государственных органов и общественных 

организаций. 

Основываясь на положениях общей концепции основ государственной 

политики в сфере борьбы с преступностью, должна строиться любая 

региональная программа профилактики преступности.  

В комплексе мер профилактического воздействия на преступность 

приоритетными следует считать меры общей профилактики преступности, а не 

применение мер уголовного законодательства1. Данное утверждение прямо 

находит свое подтверждение при анализе основных возможных направлений 

профилактики корыстно-насильственной преступности: 

 оказание социальной поддержки лицам, попавшим в критическую ситуацию; 

 профилактика алкоголизма и наркомании; 

 улучшение охраны материальных ценностей; 

                                                           
1 Кобец П.Н. Профилактика преступности как сложный, многогранный процесс в условиях 

России начала второго десятилетия XXI столетия / П.Н. Кобец // Российский следователь. - 

2012. - № 20. - С. 27. 
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 разрушение криминальной профессиональной среды (выявление 

преступлений, совершенствование розыскной деятельности, улучшение 

подготовки профессионалов-розыскников, их материального обеспечения и 

стимулирования, повышение уровня раскрываемости, совершенствование 

правовой базы борьбы с профессиональной преступностью, обеспечение 

неотвратимости наказания, воспрепятствование распространению 

криминальной идеологии и культуры); 

 улучшение воспитательной работы с подростками; 

 формирование молодежной политики государства; 

 развитие системы правового воспитания (в том числе для предупреждения 

ошибок в оценке вероятности безнаказанности); 

 антикриминальная пропаганда, развенчание криминальной романтики, 

патологии потребительства1. 

С точки зрения предупреждения корыстно-насильственных преступлений 

идеальным можно признать состояние общества, когда у всех все есть и никто 

ни к чему не стремится. Инструментами обеспечения этого баланса являются: 

1) формирование оптимального стандарта потребления (достижение 

которого доступно законными способами большинству членов общества при 

напряженном труде); 

2) организация эффективной системы социального контроля: 

 предотвращение, выявление и пресечение преступлений; 

 максимальное затруднение использования незаконно полученных 

материальных благ. 

Основными направлениями предупреждения корыстно-насильственной 

преступности являются: 

1) поддержание баланса между: необходимым для динамичного развития 

общества уровнем пораженности населения корыстью; способностью 

государства контролировать реализацию достижения желаемого материального 

                                                           
1 Аванесов Г.А. Криминология: учебник / Г.А. Аванесов и др.; под ред. Г.А. Аванесова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С. 372. 
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уровня в законных формах; 

2) формирование механизмов компенсации негативных последствий 

социального и экономического неравенства. 

Обеспечение баланса между уровнем притязаний и социальным контролем 

возможно по двум направлениям: 1) оптимизация стандартов потребления 

(теоретическое их обоснование и утверждение в обществе); 2) формирование 

эффективной системы социального контроля, способной воспрепятствовать 

тотальному направлению корысти в криминальное русло. 

Инструментами воздействия на стандарты потребления являются: 

идеология; культура; религия; налоговая, таможенная, ценовая политика 

государства; право; воспрепятствование получению материальных средств 

незаконными способами; лишение возможности воспользоваться средствами, 

добытыми незаконными способами. 

Основными инструментами социального контроля в рассматриваемом 

аспекте являются правоохранительные органы, налоговые органы, органы 

правосудия, общественность. Определенную роль в системе социального 

контроля могут играть субъекты виктимологической профилактики. 

К механизмам компенсации негативных последствий социального и 

экономического неравенства могут быть отнесены: 

 социальная поддержка беднейших слоев населения и граждан, оказавшихся в 

ситуации острой нужды; 

 профилактика пьянства, алкоголизма, наркотизма; 

 формирование и развитие «культуры богатства». 

Профилактика пьянства и наркомании, с одной стороны, предотвращает 

деградацию личности, сохраняет человека как полезного члена общества, 

способного честным трудом приумножать общественное богатство и 

воспитывать детей добропорядочными гражданами. С другой - это 

одновременно профилактика хронической нужды и готовности пойти на любое 

преступление ради бутылки спиртного или дозы наркотика. 
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 К числу иных мер предупреждения корыстно-насильственной 

преступности относятся: 

1) обеспечение политической и экономической стабильности в стране, 

совершенствование социальных отношений, оздоровление идеологической, 

нравственной атмосферы в обществе, совершенствование законодательства и 

правоприменительной практики; 

2) формирование правовой базы, необходимой для эффективного контроля 

над рассматриваемым видом преступности (принятие законов, повышающих 

риск при хищениях, затрудняющих использование похищенного, облегчающих 

выявление расхитителей и привлечение их к ответственности); 

3) совершенствование системы правоохранительных органов. Улучшение 

организации их деятельности: 

 повышение уровня обеспечения криминалистической техникой и 

оргтехникой; 

 улучшение подготовки кадров (первичной и на курсах повышения 

квалификации); 

 специализация на выявлении и расследовании корыстно-насильственных 

преступлений (отбор наиболее способных и подготовленных кадров, 

обеспечение дополнительной подготовки и регулярного повышения 

квалификации, обмена опытом, необходимого уровня защищенности 

специалистов и членов их семей от возможных контрмер преступников); 

 развитие подразделений, специализирующихся на выявлении фактов 

коррупции в правоохранительных органах; 

 улучшение материального стимулирования правоохранительной 

деятельности; 

4) организация оптимального взаимодействия между различными 

правоохранительными органами и спецслужбами: обмен информацией; 

координация деятельности, в том числе проведение совместных операций в 

отдельных случаях; взаимоконтроль в целях профилактики коррупции; 

5) развитие системы контрольно-ревизионных органов; 
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6) улучшение координации работы полиции, прокуратуры, контрольно-

ревизионных органов и финансовой инспекции; 

7) совершенствование методического и научного обеспечения 

деятельности правоохранительных и ревизионных органов. Совершенствование 

методик оперативных разработок, прокурорских проверок и проведения 

расследований. 

Исследуя различные факторы совершения корыстно-насильственных 

преступлений, необходимо в первую очередь обратиться к понятиям 

виктимизации и виктимности. 

Виктимизация как социальная категория - это конечный результат 

превращения в жертву лица (группы лиц), качество и свойство личности 

которого (которых), ненадлежащее поведение или специфические отношения с 

преступником способствовали в определенной жизненной ситуации 

причинению ему (им) физического, материального, морального вреда 

противоправным актом. Иначе говоря, виктимизация - это реализованная 

преступлением потенциальная виктимность1. 

Виктимность - комплекс свойств человека, определяемых его 

социальными, психологическими и биофизическими качествами (либо их 

совокупностью), которые повышают потенциальную способность индивида в 

определенных жизненных ситуациях стать жертвой преступления. Однако 

свойства эти ни в коей мере не предполагают неизбежности человека неминуемо 

стать жертвой преступника. Составные элементы виктимности, личные качества 

индивида, предрасположенного в определенных жизненных ситуациях нести 

ущерб от преступных посягательств, в той или иной степени управляемы, как 

управляемы процессы формирования личности вообще. 

Современный уровень виктимизации населения на фоне ограниченных 

возможностей органов исполнительной власти по оказанию помощи 

пострадавшим от преступных посягательств, без сомнения, остается в качестве 

                                                           
1 Полубинский В.И. Теоретические и практические основы криминальной виктимологии / В.И. 

Полубинский, А.Л. Ситковский. М.: Норма, 2001. - С. 60 - 63. 
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доминирующих факторов, закрепляющих высокий уровень критичного 

отношения населения к деятельности органов внутренних дел. 

Подавляющее большинство разбойных нападений и грабежей совершается 

в городах, как правило, в областных центрах. В частности, по сведениям А. 

Немцова и Е. Кургузкиной, в областных центрах совершается около 77% 

грабежей и 71% разбойных нападений. Одновременно указанные авторы 

отмечают, что наиболее часто грабежи и разбойные нападения с целью 

завладения личным имуществом граждан совершаются на улицах и площадях, в 

парках и скверах, вблизи объектов с ночным режимом работы, которые посещает 

ничем не обремененная молодежь: ночные дискотеки, кафе, рестораны, казино и 

клубы. Групповые грабежи чаще всего совершаются на улицах, в неосвещенных 

дворах многоэтажных домов, парках, скверах. Большую часть потерпевших 

составляют женщины, а также лица, находящиеся в нетрезвом состоянии1. 

Как отмечает А.И. Алексеев, виктимологическая профилактика является 

одним из направлений предупреждения преступности, однако далеко не в 

полной мере реализованным в нашем обществе. По его мнению, 

виктимологическая профилактика - это специфическая деятельность социальных 

институтов, направленная на выявление, устранение или нейтрализацию 

факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и 

обусловливающих совершение преступлений; выявление групп риска и 

конкретных лиц с повышенной степенью виктимности и воздействие на них в 

целях восстановления или активизации их защитных свойств, а также разработка 

либо совершенствование уже имеющихся специальных средств защиты граждан 

от преступлений и последующей виктимизации2. 

Уровень жизни находится в нелинейной зависимости с виктимностью. 

Наиболее виктимны лица с низким доходом. Умеренный достаток наименее 

                                                           
1 Немцов А. Значение региональных научных исследований для оптимизации деятельности 

органов внутренних дел / А. Немцов, Е. Кургузкина // Профессионал. - 2013. - № 2. - С. 16. 
2 Цит. по: Басков А.В. Особенности виктимологической профилактики современных 

корыстно-насильственных преступлений, совершаемых в общественных местах / А.В. Басков 

// Российский следователь. - 2009. - № 12. - С. 16. 
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виктимен. Виктимность начинает возрастать по мере превышения среднего 

уровня доходности. Богатым лицам не удается снизить высокий уровень 

виктимности, несмотря на значительные меры предосторожности1. Не 

существует таких методик охраны, которые гарантировали бы стопроцентную 

защищенность от преступных посягательств. Обладание предметами роскоши 

(особенно демонстративное обладание) ставит под угрозу не только 

собственность, но и жизнь человека, а его дети могут стать объектом похищения 

и шантажа. В этом смысле оптимальный образ жизни, избегание излишеств и 

опасных сфер деятельности могут быть наиболее надежными защитниками. 

В особую группу риска виктимологи относят одиноких граждан и лиц, чьи 

жилища находятся в достаточно отдаленных местностях. Этим гражданам 

рекомендуется обратить особое внимание на обеспечение собственной 

безопасности. К числу наиболее эффективных мер ее обеспечения специалисты 

относят установление телефонной или радиосвязи с правоохранительными 

органами или другими гражданами, которые могли бы оказать помощь в 

экстремальной ситуации. 

Рекомендации виктимологов: попытайтесь мысленно проиграть 

возможные варианты нападения на вас в различных ситуациях и продумайте, 

какие способы защиты могут быть наиболее эффективными. 

Проконсультируйтесь у лиц, имеющих некоторый опыт поведения в подобных 

ситуациях (в этих целях периодически проводится обмен соответствующим 

опытом как в периодических изданиях, так и в ходе специализированных 

конференций и семинаров). Если вы вооружены, продумайте, в каких случаях и 

как будете применять оружие. Например, как вы будете действовать, если 

вооруженный преступник угрожает вам, пытаясь проникнуть в ваше жилище. 

Или как поступить, если вооруженный преступник захватит близкого вам 

человека. Обо всех этих ситуациях лучше подумать предварительно, тогда, если 

в реальной жизни вдруг случится что-то подобное, первичный шок будет 

                                                           
1 Демографический профиль жертв преступлений // Борьба с преступностью за Рубежом. - 

2014. - № 4. - С. 4. 
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значительно слабее, и определенный алгоритм действий будет заложен в вашем 

сознании. Даже такой известный всем с детства совет - не открывать дверь 

незнакомым людям - при пояснениях специалистов и сопровождаемый 

примерами из практики обретает значительную мотивационную силу. 

Действительно, незнакомцы, позвонившие вам в дверь, могут с порога ударить 

молотком по голове или выстрелить в хозяина квартиры (такие приемы нередко 

практикуются преступниками). 

Реальная оценка вероятной криминальной ситуации позволяет не только 

правильно действовать при чрезвычайных обстоятельствах, но и делает граждан 

более осторожными и позволяет избежать опасности. 

Важным средством виктимологической профилактики является 

агитационно-разъяснительная работа среди населения, использование в этих 

целях прессы, радио, кино, телевидения, наглядной агитации. Хорошо 

продуманный, аргументированный рассказ об особенностях личностных качеств 

жертв различных видов преступлений, сатирический киноролик о пострадавшем 

из-за своей жадности или необузданности характера, советы и рекомендации об 

элементарных мерах предосторожности в различных жизненных ситуациях, 

иная виктимологическая информация помогают отдельным гражданам 

критичнее относиться к себе, к своему поведению, к окружающим.  
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3.2 Деятельность органов внутренних дел по предупреждению и 

пресечению корыстно-насильственных преступлений 

 

Находясь на переднем крае борьбы с преступностью, имея разветвленную 

систему служб и подразделений, органы внутренних дел сосредотачивают свои 

усилия на недопущении наиболее общественно опасных преступлений, в том 

числе и корыстно-насильственных, таких как грабежи, разбои, вымогательства.  

Корыстно-насильственные преступления имеют свою специфику, без 

учета которой их эффективное предупреждение невозможно. Главное - это 

подбор особенных средств и методов профилактического воздействия. 

Главным в предупреждении корыстно-насильственной преступности 

является определение объектов профилактического воздействия (с учетом их 

специфики), субъектов профилактики (с учетом особенностей их деятельности), 

мер, мероприятий, методов и форм указанного предупреждения.  

Объектами профилактического воздействия являются личности и группы 

лиц. В отношении личности преступника непосредственное влияние на 

совершение преступления и его содержание оказывают такие качества личности, 

как ее ценностные ориентации, нравственное сознание, потребности. 

Объектом предупредительной деятельности к личности преступника 

должна быть мотивационная сфера. 

У каждого человека есть основная мотивационная тенденция, 

составляющая в определенном смысле сущность его личности, как бы 

пронизывающая всю его жизнь и в целом определяющая поведение1. 

Знание мотивов позволяет понять личность и ее поступки. Мотив - 

внутреннее побуждение к деятельности, субъективный стимул человеческих 

поступков, в нем находят выражение движущие силы личности, связанные с 

удовлетворением ее потребностей. Знание мотивов не только дает ответ на 

                                                           
1 Антонян Ю.М. Личность преступника и профилактика преступлений. Монография / Ю.М. 

Антонян. – М.: Проспект, 2017. – С. 114. 
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вопрос, почему совершены те или иные действия, но и в чем их смысл для 

данного индивида, какие его нужды при этом удовлетворяются. Такой подход к 

мотиву дает возможность понять, на что направлена активность лица, ради чего 

выбран именно этот вариант поведения, а не другой, т.е. уяснить мотив как 

причину, определяющую направленность поведения1. 

Поэтому именно мотивы должны быть объектом индивидуально-

воспитательного воздействия. Установление подлинных мотивов является 

сложнейшей задачей, связанной с тем, что не все мотивы осознает сама личность. 

Поэтому познание в ходе следствия таких мотивов и воздействие на личность с 

целью формирования позитивных мотивов поведения, а также недопущение 

реализации имеющихся мотивов преступного поведения достаточно 

затруднительны. Таким образом, эффективное профилактическое воздействие в 

отношении личности преступника возможно лишь в том случае, если объектом 

такого воздействия станут те внутренние причины, которые привели человека к 

совершению преступления. 

Предупреждение корыстно-насильственных преступлений с точки зрения 

основополагающих принципов и его организационных начал может быть 

представлено следующим образом: 

 социальный контроль за лицами, которые в силу своей корыстной страсти и 

склонности к насилию проявляют стремление к совершению корыстно-

насильственных преступлений; 

 административный надзор за лицами, отбывшими наказание за хищения, 

склонными к совершению новых преступлений, устанавливающими связь с 

другими лицами в целях совместного посягательства на чужое имущество; 

 оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, 

стремящихся к сколачиванию групп, направленных на совершение корыстно-

насильственных преступлений, и осуществляющих соответствующие 

приготовительные действия; 

                                                           
1 Антонян Ю.М. Личность преступника и профилактика преступлений. Монография / Ю.М. 

Антонян. – М.: Проспект, 2017. – С. 114. 
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 раскрытие корыстно-насильственных преступлений и обеспечение 

неотвратимости наказания; 

 специальные мероприятия, обеспечивающие невозможность совершения 

корыстно-насильственных преступлений; 

 постпенитенциарная профилактика; 

 виктимологическая профилактика. 

Данные мероприятия могут привести к желаемому результату, если они 

организационно обеспечены. Важное значение имеет реализация таких 

организационных принципов, как информационное обеспечение, координация и 

взаимодействие, правовое регулирование. Основой же основ организации 

является компетентное решение задач предупреждения, что тесно связано с 

эффективным руководством профилактической деятельности. 

Такая деятельность имеет различные направления. 

Органам внутренних дел, как показывает анализ практики, с помощью 

мероприятий оперативно-розыскного характера в первую очередь следует 

выявлять и устранять причины и условия совершения корыстно-насильственных 

преступлений, а главное - выявлять лиц, замышляющих и подготавливающих эти 

преступления, а также предотвращать и пресекать их. В деятельности именно 

органов внутренних дел необходимо слияние профилактики корыстно-

насильственных преступлений с оперативно-розыскной деятельностью, 

направленной на выявление этих преступлений. Здесь все должно быть 

конкретизировано, ориентировано в каждом конкретном случае на достижение 

определенной цели. Безусловно, при этом необходимо взаимодействие МВД с 

прокуратурой и другими правоохранительными органами, но на первом месте 

должна стоять специализированная деятельность, направленная на 

предупреждение корыстно-насильственных преступлений специальными 

подразделениями. Предупреждение рассматриваемого вида преступлений на 

специальном уровне охватывает мероприятия, специально направленные на то, 

чтобы не допустить их совершение. Такие мероприятия отличаются от иных 

профилактических мероприятий своим специальным предназначением и особой 
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целенаправленностью - недопущением, предотвращением и пресечением 

корыстно-насильственных преступлений. 

Сотрудники органов внутренних дел, обладая значительными сведениями 

об особенностях личности и поведения потерпевших, вносят значительный 

вклад в виктимологическую профилактику преступлений. 

Полное выявление сотрудниками полиции граждан, способных в силу 

определенных причин и условий чаще других нести физический, 

имущественный или моральный ущерб от правонарушений, и проведение с 

ними, а также с их окружением соответствующей профилактической работы 

намного затруднит реализацию преступником его преступного намерения. 

Основной объем виктимологической профилактики, осуществляемой 

органами внутренних дел, выполняет служба участковых уполномоченных 

полиции. Участковыми уполномоченными полиции применяются следующие 

формы и методы общей виктимологической профилактики: изготовление и 

распространение в жилом секторе специальных памяток-предостережений о 

способах защиты от преступника; оповещение граждан через средства массовой 

информации об имеющихся на участке фактах совершения преступлений, 

типичных действиях преступников, а также алгоритме действий граждан в 

различных криминальных ситуациях; разъяснение законодательных норм, 

регламентирующих правомерное применение в порядке оружия самообороны; 

привлечение внимания жителей микрорайонов, включая собственников из числа 

предпринимателей, к необходимости принимать меры по обеспечению личной 

безопасности, охране жилищ, хранилищ ценностей, транспортных средств и 

другого имущества; принятие мер по надлежащему освещению в микрорайоне 

улиц, подъездов домов и других общественных мест; организация несения 

службы патрульно-постовых нарядов полиции в местах, наиболее удобных для 

совершения преступлений; проведение целевых бесед в детских и 

образовательных учреждениях со школьниками, студентами, педагогами, а 

также по месту жительства с родителями и воспитателями о возможных 

вариантах поведения подростков при совершении в отношении их преступлений; 
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проведение бесед по месту жительства с престарелыми и инвалидами, а также 

занятий с кассирами, инкассаторами, работниками частных охранных 

предприятий и других учреждений, социальное положение и профессиональная 

деятельность которых вызывает повышенный интерес для преступников. 

Выступления сотрудников органов внутренних дел перед населением, в 

печати и по радио, выпуск разнообразных плакатов, памяток, листовок в целях 

широкой виктимологической информации граждан, конечно, играет 

положительную роль и расширяет возможности профилактики правонарушений, 

повышает ее эффективность за счет снижения виктимности потенциальных 

жертв1. 

Для предупреждения преступлений объединяются усилия всех 

правоохранительных органов. Особую роль при этом играет обмен 

информацией. Анализ профилактики показывает, что для предупреждения 

преступлений правоохранительными органами необходима современная 

компьютерная информация - особая система учета форм преступного поведения. 

Это весьма значимый для практики комплекс профилактических проблем. Здесь 

много разновидностей и направлений, а одно из них - это предупреждение 

корыстно-насильственных преступлений. 

В качестве самостоятельного фактора, способствующего повышению 

эффективности работы органов внутренних дел по предупреждению корыстно-

насильственных преступлений можно выделить улучшение технической 

оснащенности органов внутренних дел. 

В целях обеспечения общественной безопасности в местах массового 

пребывания граждан (на рынках, вокзалах, площадях, оживленных улицах и т.п.) 

в настоящее время получили распространение системы теле- и видеообзора, в 

том числе с выводом на мониторы стационарных постов полиции. Применение 

такой системы позволяет фиксировать любой инцидент и его участников. 

Выведение конечных устройств системы наблюдения в дежурные части 

                                                           
1 Полубинский В.И. Криминальная виктимология / В.И. Полубинский. - М.: ВНИИ МВД 

России, 2008. - С. 170, 173. 
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правоохранительных органов позволяет скрытно вести наблюдение на 

расстоянии, оперативно и эффективно реагировать на факты правонарушений. 

Системы телеобзора технически защищены от несанкционированного вскрытия 

и выключения, а также записывания и передачи как визуальной, так и звуковой 

информации посторонними лицами. В ряде регионов активно проводится 

внедрение средств экстренной связи населения с полицией. На улицах Саратова 

установлены специальные световые табло, содержащие информацию о местах, 

из которых граждане могут беспрепятственно связаться с полицией. 

Во многих городах на улицах и транспорте работают установки экстренной 

связи граждан с дежурными частями территориальных органов внутренних дел. 

Работа по внедрению технических средств наблюдения занимает 

значительное место в деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

корыстно-насильственных преступлений. В частности, в российских регионах 

была внедрена электронная система, которая ранее функционировала только в 

Москве. Данная система позволяет в режиме онлайн отслеживать не только 

ситуацию на улицах, реагировать на телефонные обращения граждан, но и 

контролировать работу сотрудников полиции. В Москве на улицах, в наиболее 

людных местах, на вокзалах и в метро установлены 60 тыс. видеокамер, из 

которых 30 тыс. уже выводят видеоинформацию на экраны центральной 

дежурной части. Указанная система также позволяет мгновенно соединиться с 

каждым столичным ОВД и увидеть, что происходит в данный момент во всех 

дежурных частях и камерах для задержанных. Опыт московских коллег уже 

переняли в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Перми1. 

Органы внутренних дел, осуществляя предупреждение корыстно-

насильственных преступлений, всегда акцентируют внимание на 

индивидуальной работе с лицами, ведущими преступный образ жизни. Но для 

одних служб и подразделений этих органов индивидуальная профилактика 

                                                           
1 Фалалеев М. Увидеть. Услышать и обезвредить. МВД устанавливает тотальный контроль за 

улицами, машинами и собственными сотрудниками / М. Фалалеев // Российская газета. - 2012. 

- 7 авг. 
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является основной функцией, для других - одной из главных, для третьих же 

характерным является лишь осуществление отдельных индивидуально-

профилактических мер. Это относится и к деятельности, имеющей отношение к 

индивидуальному предупреждению корыстно-насильственных преступлений. 

Изучение практики органов внутренних дел показывает, что на протяжении 

десятилетий ведущую роль в индивидуальном предупреждении корыстно-

насильственной преступности играют подразделения оперативного розыска. 

При этом они объединяют вокруг себя другие службы. Здесь мы имеем в виду 

именно грабежи и разбои, когда в компетенцию оперативного розыска входит 

главным образом индивидуальная профилактика и адресная оперативно-

розыскная работа. 

Индивидуальная профилактика корыстно-насильственных преступлений 

фактически имеет место тогда, когда необходимо выявить и нейтрализовать лиц, 

склонных к совершению корыстно-насильственных преступлений, - это ранний 

этап предупреждения корыстно-насильственных преступлений. Любое 

предупреждение преступлений можно назвать ранним, ибо деяние не совершено 

и наказание не имеет места. Упредить преступление - вот главная задача. При 

этом не может играть принципиальную роль то, за какой период до возможного 

совершения преступления оно предупреждено. Ведь сама эта возможность 

является прогностической категорией. Следовательно, когда появляется такая 

возможность, тогда и должна начинаться (индивидуальная) профилактика, а 

ранняя или нет, это уже значения не имеет. Для практического осуществления 

индивидуальной профилактики корыстно-насильственных преступлений важное 

значение имеет именно выявление лиц, замышляющих преступление, и 

определение их криминальной направленности. Изучение практики показывает, 

что сигналом для начала индивидуальной профилактики корыстно-

насильственных преступлений является замысел лиц совершить преступление, 

который может развиваться (реализовываться) и превратиться в установку на 

совершение конкретного посягательства. Здесь важен сам факт - возможность 

совершения преступления, если такая возможность реальна, то преступные 
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действия лиц необходимо предупреждать. 

Существует мнение, что для обнаружения начальных стадий 

возникновения у криминальных лиц преступного замысла важна ранняя 

диагностика, т.е. информация о намерениях этих лиц. При этом указывается, что 

такая диагностика помогает обнаружить и вскрыть планы лиц еще на стадии их 

обсуждения1. Здесь необходим индивидуальный подход к конкретному лицу и 

ориентация на адресную оперативно-розыскную работу. На практике такая 

работа всегда ориентирована на предотвращение и пресечение преступлений, 

замышляемых конкретными лицами. В целях предупреждения корыстно-

насильственных преступлений используется именно оперативно-розыскная 

профилактика. 

В арсенале оперативно-розыскной профилактики имеются специальные 

меры воздействия на лиц, замышляющих корыстно-насильственные 

преступления. Она используется тогда, когда у того или иного лица появляется 

замысел на совершение, например, грабежа или разбоя. Наличие же такого 

замысла подтверждается соответствующим поведением личности. В данном 

случае меры оперативно-розыскной профилактики грабежей и разбоев 

обеспечивают воздействие, с одной стороны, на саму личность, с другой 

стороны, на окружение этой личности. Важнейшей проблемой всегда остается 

установление круга лиц, в отношении которых необходима оперативно-

розыскная профилактика. 

Практика диктует также необходимость установления источников, 

отрицательно влияющих на лиц, стремящихся к совершению преступления. На 

передний план здесь выступают проблемы оперативного обслуживания. 

Существует связь между оперативно-розыскной и специальной 

профилактикой корыстно-насильственных преступлений. Оперативно-

розыскная и специальная профилактика сосредотачивают свои усилия на 

                                                           
1 Прохорова М.И. Предупреждение преступлений с индивидами, склонными к совершению 

корыстно-насильственных преступлений / М.И. Прохорова // Российский следователь. - 2014. 

- № 18. - С. 30. 
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конкретном преступлении, независимо от того, разбой это или убийство, грабеж 

или вымогательство. Что касается грабежей и разбоев, то эффект достигается 

тогда, когда оперативно-розыскные и специальные методы и средства 

применяются комплексно. Предотвращение и пресечение корыстно-

насильственных преступлений в их начальной стадии приводят к эффективному 

результату. 

Первичные меры, направленные на предупреждение корыстно-

насильственных преступлений, применяются, как правило, к лицам, ранее 

несудимым. Эти меры ориентированы именно на выявление подобных лиц и 

оказание на них положительного влияния и профилактического воздействия. В 

основном это меры убеждения, но при необходимости применяется и 

принуждение. Профилактический заряд этих мер заключается в том, что они 

способствуют выбору и конкретизации объекта воздействия, четко определяют 

круг лиц, в отношении которых необходима индивидуальная профилактика. 

Главное здесь - это удержать лиц от участия в преступлении. 

Вторая группа мер, направленных на предупреждение корыстно-

насильственных преступлений, представляет собой по существу аналитические 

мероприятия, способствующие изучению выявленных лиц и их ближайшего 

окружения, их намерений, направленности и т.д. Такие меры являются 

информационной базой для организации и определения направлений 

предупреждения изучаемых посягательств. 

Третья группа мер относится к области собственно самого 

профилактического воздействия, это работающие меры недопущения, 

предотвращения и пресечения корыстно-насильственных преступлений. Наряду 

с другими здесь используются и специальные средства, методы оперативно-

розыскной деятельности. В данном случае преобладают меры принуждения. 

Особой является группа мер, ориентированных на лиц, ранее судимых. С 

их помощью выявляются лица, решившие продолжить преступную деятельность 

и вынашивающие намерение совершить преступление. Особо выявляются лица, 

которые отбывали наказание за такие преступления, склонные в силу 
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личностных особенностей и их окружения к повторному совершению таких же 

посягательств. У таких «потенциальных» грабителей и разбойников важно 

конкретно зафиксировать преступные намерения, выявить преступный замысел. 

При этом на первое место выдвигаются специальные методы и оперативно-

розыскная профилактика. Это делает предупреждение преступлений реальным. 

Реализация указанных мер в целом направлена на достижение целей 

борьбы с корыстно-насильственными преступлениями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Корыстно-насильственная преступность – это совокупность преступлений, 

которые совершены на определенной территории за определенный промежуток 

времени по мотиву корысти с применением насилия или с угрозой его 

применения. Такие преступления характеризуются как корыстные и 

одновременно как насильственные, имеющие в качестве второго типичного 

признака их совершения осознанное противоправное воздействие на организм 

другого человека против его воли как способ для достижения различных 

криминальных целей. Во всех случаях механизм преступного поведения связан 

с агрессивно-пренебрежительным отношением к личности, ее жизни, здоровью 

и неприкосновенности. 

Существенными признаками корыстно-насильственных преступлений 

являются следующие: 

 во-первых, это посягательство на чужое имущество. Корыстно-

насильственные преступления посягают в основном на вещи, включая деньги, 

ценные бумаги и иное имущество. Вымогательство бывает связано с 

требованием передачи права на имущество. Предметом всех видов корыстно-

насильственных преступлений, как правило, являются ценные 

потребительские товары повышенного спроса и легко реализуемые в деньги 

и драгоценности, предметы антиквариата, меховые и кожаные изделия, 

компьютерная техника, редкие книги, видео – радиоаппаратура; 

 во-вторых, корыстная цель – противоправное безвозмездное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного. Все корыстно-

насильственные преступления совершаются по мотиву корысти с прямым 

умыслом на незаконное извлечение материальной выгоды за счет чужих 

интересов; 

 в-третьих, корыстное посягательство используется вне хозяйственной 

деятельности или без использования виновным своего положения в сфере 
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производства, распределения, обращения материальных ценностей. 

К числу корыстно-насильственных преступлений традиционно принято 

относить две группы преступных деяний: 

1) преступления против собственности: грабеж с применением насилия; 

разбой; вымогательство с применением насилия или угрозой его применения; 

хищение предметов, имеющих особую ценность, путем насильственного 

грабежа или разбоя; неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения, сопряженное с применением 

насилия; 

2) преступления в сфере экономической деятельности: монополистические 

действия или ограничение конкуренции, совершенные с применением насилия 

или угрозы его применения; принуждение к совершению сделки или к отказу от 

ее совершения. 

Выделяя группу корыстно-насильственных преступлений, следует иметь в 

виду, что само по себе применение насилия при совершении преступлений не 

может являться единственным критерием классификации. Необходимо еще 

иметь в виду мотив деяния. Преступления, при совершении которых насилие 

является элементом мотивации, также могут совершаться из корыстных 

побуждений: убийство из корыстных побуждений, причинение тяжкого вреда 

здоровью из корыстных побуждений и т.д. Иначе говоря, корыстно-

насильственными преступлениями, если иметь в виду сочетание корысти и 

насилия при совершении деяния, могут быть не только грабежи, разбои и 

вымогательства, но и другие посягательства. Совершение убийств, причинений 

тяжкого вреда здоровью и т.д. соединено с насилием и корыстью (когда имеют 

место корыстные побуждения), а потому они по своей сути являются корыстно-

насильственными. 

Из всех видов корыстно-насильственных преступлений самыми 

распространенными являются грабежи, разбои и вымогательства. Данные 

преступления представляют собой открытые формы завладения чужим 

имуществом. Они различаются по степени реального и угрожаемого насилия: 
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неопасного (грабеж) и опасного (разбой) для жизни и здоровья потерпевшего. 

Грабежи и разбойные нападения с целью завладения личным имуществом 

граждан происходит на улицах, площадях и в парках, скверах в вечернее и более 

позднее время. Уличные грабежи совершаются, как правило, внезапно, и лицо, у 

которого похищено имущество не успевает принять защитные меры. Способами 

совершения грабежей являются: срывание шапок с головы; завладение вещами 

на глазах у других лиц. Нарастает тенденция ужесточения насилия при уличных 

грабежах и разбоях. 

Все большее распространение получает вымогательство, которое 

выражается в требовании – понуждении преступника передать ему: а) личное 

имущество потерпевших; б) право на имущество; в) совершить определенные 

действия имущественного характера. Понуждение к передаче осуществляется: а) 

под угрозой насилия над личностью потерпевшего, его близких; б) путем 

шантажа (угрозы оглашения позорящих сведений); в) путем истребления 

имущества; г) путем насилия над личностью, в том числе опасного для жизни и 

здоровья потерпевшего. 

Рассмотрение отдельных видов корыстно-насильственных преступлений 

позволяет определить общие для них тенденции развития и криминологические 

особенности. Такими общими тенденциями являются: 

 абсолютный и относительный (к численности населения) рост количества 

этих преступлений (речь идет о среднестатистической тенденции - 

независимо от того, что по отдельным видам корыстно-насильственных 

преступлений в какие-то периоды их количество стабилизируется или даже 

сокращается); 

 рост их удельного веса в общем объеме преступности; 

 высокие темпы прироста; 

 возрастание уровня латентности. 

Указанные негативные тенденции действуют продолжительное время и, по 

оценкам экспертов, будут проявляться в обществе достаточно долго. 

Общие причины коренятся в противоречиях общественного развития, в 
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неблагополучных тенденциях в экономике и в недостатках социально-духовной 

сферы, в просчетах в воспитательной работе, в формальном отношении к людям 

других явлениях. 

Мы предлагаем следующую классификацию факторов, влияющих на 

совершение корыстно-насильственных преступлений как в Приволжском 

федеральном округе, так и в Российской Федерации в целом в современной 

ситуации: а) формирование корыстно-паразитической мотивации в семье, на 

работе; б) распространение в социальной среде психологии корыстолюбия и 

накопительства (вещизма); в) деформация социальных ценностей и 

формирование культа сильной личности; г) низкий уровень культуры и 

нравственности лиц, совершающих эти преступления; д) низкий уровень 

образования лиц, совершающих преступления; е) распространение алкоголизма 

и наркомании в обществе. 

Выявлено, что обуславливают рост корыстно-насильственной 

преступности как в Приволжском федеральном округе, так и в Российской 

Федерации в целом, следующие основные причины: а) безработица, отсутствие 

средств к существованию; б) тяжелое материальное положение; в) алкоголизм, 

злоупотребление спиртными напитками; г) употребление наркотиков, 

отсутствие средств на их приобретение; д) отрицательное воздействие 

микросреды (негативное влияние знакомых, приятелей, друзей); е) стремление к 

обогащению любыми средствами. 

К основным условиям, способствующим совершению данного вида 

преступлений, относятся: а) слабая защищенность жилищ и хранилищ; б) 

отсутствие контроля за посторонними людьми во дворах домов, гостиницах, 

общежитиях, домах отдыха; в) недостатки борьбы со сбытом похищенного 

имущества; г) наличие у преступников различного оружия; д) беспечное 

отношение граждан к хранению своего имущества; е) низкая раскрываемость 

преступлений против собственности. 

Таким образом, причинный (факторный) комплекс корыстно-

насильственной преступности достаточно объективно отражает всю 
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совокупность противоречий развития общественных и экономических 

отношений в стране. Знание причин преступности позволит на более 

качественном уровне выработать комплекс мер общего и специального ее 

предупреждения. 

Стратегия предупреждения корыстно-насильственной преступности 

связана с оптимальным решением фундаментальных социально-экономических 

проблем жизни общества. В этих целях предусматривается осуществление мер 

по укреплению и развитию экономических отношений. 

Вторым комплексом мер предупреждения корыстно-насильственной 

преступности является последовательное решение проблемы социальной 

защищенности населения и избавления его от острой материальной нужды и 

нищеты. 

Общими мерами, имеющими отношение к противодействию корыстно-

насильственной преступности, являются: 

а) эффективное использование бюджетных средств, выделенных на 

социальные цели, на поддержку социально-незащищенных слоев населения; 

б) своевременные выплаты заработной платы, повышение ее уровня; 

в) обеспечение государственной семейной политики; 

г) решение проблем занятости населения; 

д) разработка мер по повышению уровня материальной базы сиротских и 

социально-реабилитационных учреждений, жилищных и бытовых условий 

многодетных и малообеспеченных семей, создание специальных служб для 

детей, оставшихся без средств существования; 

е) разработка и реализация мер по обеспечению социальной занятости 

подростков и молодежи, безработных и бездомных, беженцев и вынужденных 

переселенцев, ранее судимых и лиц, лишенных постоянных доходов и 

источников существования; 

ж) создание центров реабилитации лиц, занимающихся бродяжничеством 

и попрошайничеством; 

з) повышение пенсий по старости и инвалидности до социально 
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необходимых размеров и т. д. 

К числу мер, имеющих специальную направленность, относятся: 

а) государственный социально-правовой контроль за экономической 

деятельностью юридических и физических лиц, за проведением разных форм 

приватизации государственной собственности, за предоставлением налоговых 

льгот, за производством, ввозом и продажей алкогольных напитков; 

б) проведение комплексных оперативно-розыскных мероприятий по 

предотвращению всех видов хищений; 

в) противодействие организованной преступности путем проведения 

операций по выявлению и пресечению деятельности активных участников 

преступных группировок; 

г) создание информационного банка данных о физических и юридических 

лицах, проходящих по оперативным материалам и уголовным делам о хищениях 

денежных средств с использованием платежных документов; 

д) создание организационной системы по защите российских банков и 

других кредитных учреждений от проникновения преступных капиталов и иного 

влияния организованной преступности; 

е) своевременное выявление правоохранительными органами и 

должностными лицами незаконного хранения, изготовления оружия и его 

изъятие; 

ж) осуществление рейдов на определенной территории по выявлению 

бродяг, наркоманов; 

з) постановка на учет лиц с психическими аномалиями, склонных к 

совершению корыстно-насильственных преступлений и их лечение; 

и) трудоустройство лиц, вернувшихся их мест лишения свободы и другие. 

Правовое обеспечение борьбы с корыстно-насильственной преступностью 

включает совершенствование нормативной базы экономического, финансового, 

банковского, налогового, таможенного, валютного и других видов контроля. 

Текущие меры предупреждения отдельных видов корыстно-

насильственных преступлений вырабатываются на основе криминологического 
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анализа причин и условий совершаемых деяний в городе, населенном пункте или 

на отдельном объекте в региональных программах по усилению борьбы с 

преступностью. 
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