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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Российской Федерации в настоящий момент складываются социально-

экономические, психологические условия, которые ухудшили криминальную 

обстановку в стране. И именно корыстные и корыстно-насильственные пре-

ступления остаются сегодня одними из наиболее опасных и распространенных 

преступлений в отношении личности и собственности.  

Согласно официальной статистике на сайте МВД РФ за 2019 год более 

половины преступлений совершенных в странесоставляют хищения чужого 

имущества, которые совершались путем разбойного нападения (6,7тыс), грабе-

жа (45,8 тыс) и т.д.1. 

Корысть и насилие сопровождают человека в его повседневной жизни по-

стоянно и являются побудителями совершения человеком определенных нега-

тивных действий. Например, насилие в настоящий момент становится одним из 

способов решения различных споров, конфликтов, а корысть только подталки-

вает к этому людей. Именно поэтому можно говорить о том, что корыстно-

насильственные преступления проникли во все сферы жизни граждан Россий-

ской Федерации. Такие преступления имеют значительный удельный вес в 

структуре преступности России и связаны с причинением смерти или вреда 

здоровью человека, а также причинением имущественного ущерба. Ввиду тако-

го положения тема исследования в настоящий момент является достаточно ак-

туальной.  

Целью данного исследования является анализ современного состояния 

корыстно-насильственной преступности и выработка предложений по мерам 

предупреждения корыстно-насильственных преступлений.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать понятие и особенности корыстно-

насильственных преступлений;  

                                                           
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - де-

кабрь 2019 года. Статистические данные МВД России: электрон. версия. 2019. URL: 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ 
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2. Исследовать уголовно-правовуюхарактеристику корыстно-

насильственных преступлений; 

3. Выявить и изучить причины и условия совершения корыстно-

насильственных преступлений; 

4. Исследовать криминологическую характеристику лиц, совершаю-

щих корыстно-насильственные преступления; 

5. Исследовать и предложить меры по предупреждению корыстно-

насильственных преступлений органами внутренних дел; 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникаю-

щие в связи с совершением корыстно-насильственных преступлений. 

Предметом исследования выступают состояние, динамика и структура 

корыстно-насильственных преступлений; факторы, детерминирующие эти пре-

ступления; криминологические характеристики лиц, совершающих данные 

преступления;система предупреждения указанных преступлений. 

Методология и методы исследования. В данном исследовании использу-

ются системно-структурный анализ действующего законодательства,научной 

литературы и судебной практики, охарактеризованы корыстно-насильственные 

преступления на основе диалектико-материалистической методологии, в рам-

ках которой применялась совокупность общенаучных и частно-научных мето-

дов исследования: логический,формально-юридический, сравнительно-

правовой, статистический, систематизация полученных данных и другие мето-

ды познания. 

Правовую базу данного исследования составили Конституция Российской 

Федерации, действующее уголовное, уголовно-процессуальное и гражданское 

законодательство РФ, иные нормативно-правовые акты, а также постановления 

Пленума Верховного Суда РФ. 

Теоретическую основу данной работы сформировали различные труды 

отечественных криминологов Е.А Аванесова; А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, 

М.М. Бабаева, А.И. Долговой, А.Э. Жалинского, К.Е. Игошева, В.Н. Кудрявце-

ва; В.Л. Квашиса, А.Б Сахарова. Также исследованиями криминологических 
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аспектов корыстно-насильственной преступности занимались  такие известные 

ученые, как Г.Н. Борзенков, В.А. Владимиров, В.В.Ераскин, Д.А. Корецкий, 

А.А. Курашвили, П.Н.Кобец, Ю.И. Ляпунов, С.К. Лесной, А.А. Тайбаков и дру-

гие.  

При написании данной выпускной квалификационной работы использо-

вались научные публикации по криминологии, социологии, психологии, а так-

же касающиеся вопросов уголовного права. 

Эмпирическую базу исследования составили судебная практика по делам 

о корыстно-насильственных преступленияхв открытом доступе сети Интер-

нет;использованы решения Верховного Суда РФ по отдельным уголовным де-

лам,а также материалы уголовных дел о корыстно-насильственных преступле-

ниях. 

Помимо этого в ходе работы были проанализированы статистическая ин-

формация Главного информационно-аналитического центра МВД Россиио со-

стоянии преступности;материалы конференций, посвященных проблемам борь-

бы с корыстно-насильственными преступлениями, результаты эмпирических 

исследований других авторов. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

включающих в себя шесть параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

§1. Понятие корыстно-насильственных преступлений 

 

Особенность корыстно-насильственных преступлений состоит в том, что 

в их составе присутствует корысть как мотив преступления. Корысть по праву 

считается одной из самых сильных побуждений, которая толкает людей на со-

вершение противоправных действий.  

Во многих учебниках социологии корысть определяется как жадность к 

деньгам или страсть к наживе, личной выгоде.В. И. Зорин под корыстью пони-

мает стремление стяжать всё только для себя2. А.П. Крюковских под корыстью 

понимает стремление получить материальную выгоду любым путём. Таким об-

разом, слово «корысть» несет в себе исключительно негативную, отрицатель-

ную нравственную оценку поступка человека.  

С.В. Дубченко в своей диссертационной работе пишет, что корысть и ма-

териальная выгода не являются синонимами и тем более эти два понятия не 

определяют друг друга3. Автор соглашается, что корысть не всегда проявляет 

себя в желании извлечь материальную выгоду. Так, в своей работе «Вопросы 

мотива поведения преступника в советском праве» Б.В. Харазишвили пишет, 

что «всякая материальная заинтересованность обозначается понятием корысти 

вне зависимости от конкретных форм ее проявления». Однако он уточняет, что 

отличие корысти от материальной заинтересованности заключается в получе-

нии материальной выгоды аморальным способом. По мнению автора, корысть, 

прежде всего, это не обычное желание материальной выгоды, а именно матери-

альная заинтересованность через добывание ее незаконным, преступным или 

подлым способом.  

                                                           
2 Оганесян Б. Л. Понятие мотива преступления в теории уголовного права // Вестник СГЮА: 

электрон. версия 2017. №6 (89). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-motiva-

prestupleniya-v-teorii-ugolovnogo-prava (дата обращения 21.11. 2019 г.).  
3Дубченко С.В. Уголовно-правовая характеристика корыстно-насильственных преступлений: 

дис…канд.юрид. наук // Тюмень,2008. – 18 с. 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-motiva-prestupleniya-v-teorii-ugolovnogo-prava
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-motiva-prestupleniya-v-teorii-ugolovnogo-prava
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В уголовно-правовой литературе корысть трактуется достаточно широко, 

ввиду этого С.А. Тарарухинпод корыстной целью понимает не личную заинте-

ресованность виновного, а именно изъятие имущества потерпевшего и обраще-

ние его в пользу виновного или других лиц. 

В литературе по психологии указывается, что корысть всегда видоизме-

няется под влиянием различных обстоятельств. Например, когда закоренелый 

преступник совершает корыстно-насильственные преступления, то в данном 

случае корыстные побуждения воплощают его сущность личности. Однако ко-

рыстные побуждения у хулигана-подростка, который у сверстников вымогает 

деньги, имеют совершенно другие мотивы. Таким образом, можно справедливо 

заметить, что корысть может принимать различные формы. Во-первых, корысть 

может быть выражена в стремлении получить какое-либо имущество (вещи, 

деньги, ценности), в том числе и право на имущество,или избавиться от про-

блем с различными затратами (уплата долга, платеж алиментов и т.д.). Во-

вторых, под корыстью может пониматься незаконное обогащение. Например, 

когда преступники из корыстных побуждений и с целью сокрытия следов хи-

щений могут поджечь хранилище.  

Ввиду этого некоторые авторы предлагают следующие формы проявле-

ния корысти. Так, например, М.Г. Миненок и Д.М. Миненок, в своем исследо-

вании «Корысть.Криминологические и уголовно-правовые проблемы» предло-

жили следующие формы4:  

1. корысть-стяжательство;  

2. корысть-накопительство;  

3. корысть-потребительство;  

4. корысть-утилитаризм;  

5. корысть-престиж. 

Автор считает, что деление корысти на всевозможные формы является 

условным, но может быть использовано в целях разграничения типов личности 

корыстных преступников.  

                                                           
4Дубченко С.В. Уголовно-правовая характеристика корыстно-насильственных преступлений: 

дис…канд.юрид. наук // Тюмень,2008. – 20 с. 
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В праве под корыстью понимают низменные побуждения, которые лежат 

в основе различных посягательств.  

Таким образом, можно сделать вывод, что под корыстью следует пони-

мать стремление лица удовлетворить свои потребности при помощи различных 

преступных действий, которые заключаются в завладении чужого имущества, 

либо в незаконном преступном освобождении от имущественных или других 

обязательств.  

Вторым составляющим в корыстно-насильственных преступлениях явля-

ется насилие. Целью насилия в указанных видах преступлений является облег-

чение совершения деяния, которое направлено на достижение преступной цели.  

В российском действующем законодательстве точного понятия насилия 

нет. Можно говорить о том, что в законодательстве есть пробелы, так как зако-

нодатель недооценивает правового регулирования насилия.  

Всемирная организация здравоохранения под насилием понимает такое 

преднамеренное применение физической силы, власти, которое может быть 

выражено в виде угрозы или в применении в действительности, которое может 

быть направлено против себя или против иного другого лица, в том числе и 

группы лиц или общины, результатом которого являются телесные поврежде-

ния, смерть, психологическая травма, а также отклонения в развитии или раз-

личного рода ущерб5. В литературе под насилием понимается использование 

физической силы, путем которой причиняются травмы, происходит жестокое 

обращение или убийство. 

В толковом словаре русского языка можно встретить следующее понятие 

насилия - «применение физической силы, принудительное воздействие на кого-

либо, а также нарушение личной неприкосновенности человека, его притесне-

ние…». В.И. Даль описывает насилие именно как действие, которое является 

стеснительным, обидным для человека, в том числе незаконным и своеволь-

ным. 
                                                           
5 Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире. ВОЗ: электрон. версия. 2017 

год. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B

5#cite_note-_75d0df3129b184e7-3. 
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На взгляд автора, насилие необходимо рассматривать как в узком, так и в 

широком смысле. В широком смысле доктор юридических наук Р.Д. Шарапов 

под насилием понимает такое преступное посягательство на личную безопас-

ность человека, которое выражается в виде умышленного неправомерного при-

чинения физического или психического вреда потерпевшему вопреки его воле, 

которое происходит путем физического (энергетического) или психического 

(информационного) воздействия на организм человека6.  

В уголовном законодательстве под насилием понимается принуждение 

(напр. ст. 120 «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации» Уголовного кодекса РФ). 

В узком смысле насилие понимается в таком поведении, которое наносит 

вред другим людям, ограничивая свободу выбора. Еще одно понимание узкого 

смысла насилия является причинение психического, физического, а также ма-

териального вреда. В Уголовном кодексе РФ под насилием понимается только 

физическое или психическое воздействие на человека, причем психическое 

воздействие понимается как угроза применения насилия.  

Л.В Сердюк под насилием понимает умышленное и противозаконное фи-

зическое или психическое воздействие другого лица на человека, которое осу-

ществляется против воли потерпевшего и способное причинить ему органиче-

скую, физиологическую или психическую травму, и в том числе ограничить 

свободу его волеизъявления или действий7. Л.В. Сердюк считает, что главный 

признак насилия состоит в его противозаконности, а также считает, что нельзя 

абсолютно заменять его понятием «преступное», так как это предполагает, что 

существует и неприступное насилие. С данным утверждением автор склонен 

согласиться. 

И.А. Петин в своей книге «Механизм преступного насилия» указывает, 

что понятие насилия должно соответствовать признакам преступления, которое 

                                                           
6Шарапов Р.Д. Насилие в уголовном праве: Понятие, квалификация, совершенствование ме-

ханизма уголовно-правового предупреждения: дис…канд. юрид. наук // Екатеринбург, 2006. 

– 56 с. 
7Дубченко С.В. Уголовно-правовая характеристика корыстно-насильственных преступлений: 

дис…канд.юрид. наук // Тюмень,2008. – 25 с. 
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предусмотрено ч. 1 ст. 14 УК РФ, то есть быть общественно опасным, винов-

ным действием и запрещенным под угрозой наказания8. Такого мнения при-

держиваются и Р.А. Базаров, П.Н. Назаров, которые также пишут, что насилие 

характеризуется общественной опасностью.  

Уголовное право характеризует насилие совокупностью юридических и 

фактических признаков. Под фактическими признаками понимаются такие, ко-

торые характеризуют внешнюю сторону и способ действия, в том числе и субъ-

ективные признаки, которые выражают волевое отношение к действия как ли-

ца, который применяет насилие, так и самого потерпевшего. Под юридически-

ми признаками правоведы указывают незаконность действия, которая выража-

ется в общественной опасности и уголовной противоправности.  

Также, согласно объективной стороне, под насилием можно понимать 

действия, которые характеризуются преступным комплексом различных дви-

жений и несет в себе общественную опасность.   

ОднакоР.Д. Шарапов в свей работе приводит пример насилия, совершен-

ного путем бездействия: удержание потерпевшего в любом месте с лишением 

его пищи и воды с целью принудить его выдать имущество или указать место 

его нахождения9. 

По мнению автора, самым емким является определение насилия Р.Д. Ша-

раповым, а именно под насилием он понимает преступное посягательство на 

физическую безопасность человека, которое проявляется в видеумышленного 

неправомерного причинения вреда потерпевшему вопреки его воле. 

Насилие может быть осуществлено в двух формах: 

1. Физической; 

2. Интеллектуальной. 

Под первым понимается внешняя сторона насилия, которая выражается в 

воздействии на физиологические функции организма потерпевшего (напр. ко-

гда преступник использует свою физическую силу или различного рода оружие 
                                                           
8Петин И.А. Механизм преступного насилия: учебник. – Юридический центр, 2016. – 54 ст. 
9Шарапов Р.Д. Насилие в уголовном праве: Понятие, квалификация, совершенствование ме-

ханизма уголовно-правового предупреждения: дис…канд. юрид. наук // Екатеринбург, 2006. 

– 77 с. 



12 
 

и т.д.. Цель такого воздействия причинить лицу физический вред здоровью, фи-

зическую боль или смерть.  

Под вторым пунктом можно понимать такое воздействие, когда преступ-

ник оказывает влияние на свою жертву в психическом плане. Например, путем 

передачи таких сведений, которые способны вызвать стресс, страх или тревогу 

у лица. Такие действия называют психическим насилием. Многие считают, что 

под формой психического насилия понимаются угрозы. Угроза обычно выра-

жена в принудительном воздействии на психику человека путем запугивания, 

устрашения.  

В.И. Симонова считает, что психическое насилие и угрозы не являются 

идентичными. Безусловно, можно говорить о том, что цель и того, и другого 

это воздействие на психику человека10. В уголовном праве угроза рассматрива-

ется несколько шире, чем психическое насилие. Это можно объяснить тем, что 

угроза может быть выражена в запугивании причинения физического, мораль-

ного, а также материального вреда потерпевшему лицу. Однако, психическое 

насилие возможно только с применением физической силы и запугивания.  

Р.Д. Шарапов под психическим насилием понимает неправомерное при-

чинение психического вреда человеку сиспользованием информации психо-

травмирующего характера. Можно говорить о том, что осуществляется пре-

ступное посягательство на психическую безопасность человека, котрое осу-

ществляется путем умышленного причинения психического вреда потерпевше-

му вопреки его воле. 

Многие исследователи отмечают, что в современном времени преступни-

ки воздействуют на психику потерпевших с использованием различных мето-

дов психиатрии, тем самым воздействуя на потерпевших с помощью гипноза и 

различных других техник (напр. техники градуированного психического воз-

действия), тем самым формируя психическое состояние у лица, при котором 

оно не способно отличить реальные опасности от мнимых и тем самым не по-

нимают значение совершаемых ими действий.  

                                                           
10Дубченко С.В. Уголовно-правовая характеристика корыстно-насильственных преступле-

ний: дис…канд.юрид. наук // Тюмень,2008. – 30 с. 
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Еще один признак насилия, что оно всегда совершается против воли по-

терпевшего. В корыстно-насильственных преступлениях насилие всегда 

направлено на подавление воли жертвы к сопротивлению и облегчению выпол-

нения своих преступных действий или захвата имущества. 

Насилие может быть кратковременным или длительным. Под кратковре-

менным насилием можно понимать удары, побои. Длительным же насилием 

считаются мучения, истязания и другие виды действий. Которые имеют боль-

шую общественную опасность. 

Под объектом физического насилия В.И. Симонов понимает именно те-

лесную неприкосновенность, а профессор Л.Д. Гаухмансчитает, что объектом 

насилия может быть только здоровье потерпевшего, а также его жизнь и телес-

ная неприкосновенность11.  

Автор считает, что наиболее точным понятием является мнение Р.Д. Ша-

рапова, который под объектом физического насилия понимает такие обще-

ственные отношения, которые должны обеспечивать безопасность физического 

лица. Под безопасностью вероятнее всего понимается именно безопасность 

жизни, здоровья и свободы в физическом ее проявлении лица. Автор считает, 

что данное понятие отражает верные стороны объекта физического насилия, а 

именно, что прежде всего это общественные отношения и телесную неприкос-

новенность. Так как каждое действие, в том числе и неправомерное, происхо-

дит в сфере каких-либо общественных отношений. А также можно сделать вы-

вод о том, что не все насильственные действия могут причинить хотя бы незна-

чительный вред физическому здоровью, поэтому автор, предлагает дополнить 

перечень объектов телесной неприкосновенностью.  

Также при анализе правовой литературы можно говорить о том, что наси-

лие совершается только с умышленной формой вины, так как преступник все-

гда понимает, что совершает действия вопреки желаниям потерпевшего лица. 

Некоторые исследователи под корыстно-насильственными преступлени-

ями понимают противоправное, общественно-опасное посягательство, которое 

                                                           
11Дубченко С.В. Уголовно-правовая характеристика корыстно-насильственных преступле-

ний: дис…канд.юрид. наук // Тюмень,2008. – 32 с. 
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совершается из корыстных побуждений и всегда сопряжено с причинением по-

терпевшему физического или психического вреда человеку.  

Также в юридической литературе можно встретить следующее понятие 

корыстно-насильственных преступлений, где под ними понимаются одна из со-

ставных частей общей структуры преступности, в которую входят деяния, свя-

занные с физическим и психическим насилием над личностью или угрозой его 

применения. 

Также в уголовном праве следует определить корыстно-насильственную 

преступность как такую правовую категорию, которая содержит в себе корысть 

и насилие в качестве признаков состава преступления.  

Виды корыстно-насильственной преступности можно определить по мере 

возрастания общественной опасности. В указанную группуможно включить 

вымогательство, насильственные грабежи, разбойные нападения, захват залож-

ников, убийства из корыстных побуждений и многое другое. Четкой классифи-

кации корыстно-насильственной преступности в уголовном праве нет, так как 

данная категория включает в себя обширный круг преступлений.  

Л.Г. Гаухманразделил корыстно-насильственные преступлений на две 

группы:  

1.Однообъектные; 

2. Двуобъектные.  

К однообъектным можно отнести преступления против личности, кото-

рые совершаются с применением физического насилия, а также угрозы его 

применения. 

Под двуобъектными преступлениями можно отнести такие деяния, кото-

рые посягают не только на физические блага человека, но и на собственность 

(грабеж, который соединен с насилием, разбой, вымогательство).  

С.М. Иншаков предложил такой вид классификации корыстно-

насильственных преступлений: 
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1.Насильственно-эгоистические преступления. Главным звеном здесь яв-

ляется то, что процесс совершения преступления доставляет преступнику удо-

вольствие. В этом и появляется криминальная мотивация; 

2. Корыстно-насильственные преступления, где главным звеном является 

применение насилия для достижения результатов преступной деятельности12. 

С.В. Дубченко предлагает следующую классификацию корыстно-

насильственных преступлений:  

1. Корыстно-насильственные преступления против личности (п. "з" ч. 2 

ст. 105; п. "г" ч. 2 ст. 111; п.п. "в, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ); 

2. Корыстно-насильственные преступления в сфере экономики ( п. "г" ч. 2 

ст. 161; ст. 162; ст. 163; ч. 3 ст. 178; ст. 179 УК РФ); 

3. Корыстно-насильственные преступления против общественной без-

опасности и общественного порядка (п.п. "в, з" ч. 2 ст. 206; ст. 227 УК РФ). 

С.В. Дубченко указывает на такое преступление, как принуждение к изъятию 

органов или тканей человека для трансплантации.  

В соответствии с объектом преступления, предлагается еще одна класси-

фикация: 

1. Преступления где жизнь и здоровье являются основными объекта-

ми, а под дополнительным объектом понимается собственность ("з" ч. 2 ст. 105; 

п. "г" ч. 2 ст. 111 УК РФ); 

2. Преступления, где основным объектом является собственность, а 

дополнительными являются жизнь и здоровье ("г" ч. 2 ст. 161; ст. 162; ст. 163 

УК РФ); 

3. Преступления, где жизнь, здоровье и собственность являются до-

полнительными (п.п. "в, з" ч. 2 ст. 126; ст. 1271; ч. 3 ст. 178; ст. 179; п.п. "в, з" ч. 

2 ст. 206; ст. 227 УК РФ). 

Таким образом, делая вывод и рассмотрев признаки корыстно-

насильственной преступности, проанализировав точки зрения различных авто-

ров, можно сделать вывод, что под корыстно-насильственной преступностью 

                                                           
12Дубченко С.В. Уголовно-правовая характеристика корыстно-насильственных преступле-

ний: дис…канд. юрид. наук // Тюмень,2008. – 37 с. 
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можно понимать особую категорию преступлений, которая имеет объектом по-

сягательства не только имущественные блага человека, но и его физическое и 

психическое здоровье, а также преступления которой совершаются с использо-

ванием корыстных мотивов и физического и интеллектуального насилия. 

 

§2. Уголовно-правовая характеристика корыстно-насильственных  

преступлений 

 

Одна из главных задач государства -это защита личности, прав и свобод 

человека, а также защита граждан от преступных посягательств. Без анализа 

уголовно-правовой характеристики невозможно построить эффективную защи-

ту от корыстно-насильственной преступности.  

Одним из важнейших этапов в сфере применения уголовно-правовых 

норм является квалификация преступлений, которая помогает в установлении 

ответственности за совершение деяния. От того на сколько верно будет выбра-

на норма уголовного законодательства Российской Федерации в судебной и 

следственной практике зависит обеспечение конституционного принципа за-

конности, законность и обоснованность привлечения виновных лиц к уголов-

ной ответственности, а отсюда вытекает и назначение правильного справедли-

вого и законного наказания за преступные деяния.  

Состав преступления является главным институтом уголовного права. 

В.А. Никонов про состав преступления пишет: 

1. Состав преступления является единственным основанием для при-

влечения к уголовной ответственности; 

2. Состав преступления является основанием разграничения преступ-

лений, а также разграничением между преступными деяниями и неприступны-

ми;  

3. По составу преступления определяют различные пределы наказания 

преступлений. 
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Состав преступления важен еще и тем, что он собрал в себе самые необ-

ходимые, самые существенные, отличительные и типичные признаки преступ-

ного деяния определенного вида.  

Состав преступления это совокупность признаков, которые характеризу-

ют общественную опасность, вину преступника и другие разграничения раз-

личных видов противоправных общественных деяний.  

В характеристике состава корыстно-насильственной преступности объек-

том посягательства всегда признаются общественные отношения, которым 

причиняется вред при совершении преступления. Отличительной чертой ко-

рыстно-насильственной преступности является то, что объектом посягательства 

могут являться несколько отношений. В корыстно-насильственной преступно-

сти непосредственный объект разделяется на основной и дополнительный. Под 

основным объектом понимаются общественные отношения, на которые посяга-

ет преступник. Дополнительному объекту также причиняется вред. 

Основным объектом корыстно-насильственных преступлений как разбой, 

насильственный грабеж, вымогательство выступают общественные отношения 

в сфере собственности, а дополнительными объектами являются здоровье и 

жизнь. Отличительной особенностью корыстно-насильственной преступности 

является тот факт, что дополнительному объекту вред будет причиняться все-

гда, т.е. он считается обязательным при анализе состава корыстно-

насильственных преступлений. 

Однако, если рассматривать убийство из корыстных побуждений, то ос-

новным объектом будет являться жизнь человека, дополнительным же объек-

том будут являться общественные отношения в сфере собственности.  

Особенность состава корыстно-насильственных преступлений является 

наличие предмета. Например, предметом корыстно-насильственного преступ-

ления против собственности (разбойное нападение), может быть телефон или 

другие вещи потерпевшего.  
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Объективная сторона в составе преступления это внешнее объективное и 

субъективное проявление преступления, т.е. это активная реализация преступ-

ного деяния. Объективная сторона включает в себя: 

1) общественно-опасное деяние, которое выражается в действии или 

бездействии; 

2) общественно-опасных последствий; 

3) причинной связи; 

4) факультативными признаками.  

Под общественно-опасным деянием следует понимать такой акт волевого 

осознанного поведения человека, которое может быть выражено в форме дей-

ствия или бездействия и которое влечет за собой общественно-опасные послед-

ствия. Под действием можно понимать активное поведение лица, которое вы-

ражается в определенном телодвижении или систему телодвижений и направ-

лено на достижение преступной цели. Действие обычно выражается физиче-

ским проявлением поведения человека.  

Под бездействием следует понимать пассивную форму поведения челове-

ка, когда он не совершает ничего, либо когда по закону лицо должно было со-

вершать определенные действия, но не стало этого делать ввиду различных об-

стоятельств.Примером бездействия в корыстно-насильственных преступлениях 

может быть случай, когда в убийстве из корыстных побуждений, в результате 

умышленного причинения смерти малолетнему или престарелому лицу не ока-

зывается помощь.  

Корыстно-насильственные преступления обычно совершаются путем ак-

тивного поведения человека, т.е. действием.Это проявляется в совершении раз-

личных телодвижений, например удар в голову, по телу и т.д., которое направ-

лено на достижение преступного результата. Также действия в корыстно-

насильственных преступлениях может быть выражено в психическом воздей-

ствии на потерпевшее лицо (угрозы, сообщение сведений, которые подрывают 

психическое состояние лица). Также действия совершаются в форме активного 
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поведения человека потому, что насилие почти всегда характеризуется актив-

ными действиями. 

Под общественно-опасными последствиями обычно понимаются такие 

негативные изменения объекта корыстно-насильственных преступлений, кото-

рые возникаю из-за совершения преступного деяния. Общественно-опасные по-

следствия выражаются в ущербе, который причиняется потерпевшему лицу. 

Под причинной связью понимается такая связь между преступлением и 

уже наступившими общественно опасными последствиями. Таким образом, 

можно говорить о том, что вредные последствия вызваны именно этим совер-

шением преступления, а не различными действиями других лиц.  

Корыстно-насильственные преступления наносят вред не только жизни и 

здоровью человека, а также имущественным интересам личности и государству 

в целом (пример ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции»). 

Обязательным признаком объективной стороны состава корыстно-

насильственных преступлений является способ совершения данного преступле-

ния, а именно корыстно-насильственные преступления совершаются с приме-

нением насилия как физического, так и психического. Насилие может быть как 

основным признаком (как например в ст. 162 УК РФ «Разбой»), либо в качестве 

квалифицирующего обстоятельства, которое повышает общественную опас-

ность (напр. п. «г» ст. 161 УК РФ)13. Также насилие оказывает существенное 

влияние на размер наказания из-за степени общественной опасности, т.е. разбой 

наказывается строже недели грабеж. 

Под субъективной стороной преступления понимается внутреннее психи-

ческое отношение лица к совершаемому им общественно-опасного деяния. 

Субъективная сторона включает в себя вину (умысел и неосторожность), мотив 

совершения преступления, цель совершения преступления, а также эмоцио-

нальное состояние лица в момент совершения общественно-опасного деяния14.  

                                                           
13Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. – ст. 161.   
14Дубченко С.В. Уголовно-правовая характеристика корыстно-насильственных преступле-

ний: дис…канд. юрид. наук // Тюмень,2008. – 48 с. 
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Субъективная сторона корыстно-насильственных преступлений характе-

ризуется виной в форме прямого умысла, а также обязательным признаком яв-

ляется наличие корыстной цели. Корыстная цель является показателем того, 

что преступление совершено в форме прямого умысла.  

Под прямым умыслом можно понимать такое состояние лица, когда оно 

осознает общественную опасность своих действий или бездействия, а также ко-

гда лицо предвидит возможность и неизбежность наступления общественно-

опасных последствий, а самое главное желает наступления этих последствий15. 

В корыстно-насильственных преступлениях мотив и цель являются обя-

зательными признаками. Корыстно-насильственные преступления под целью 

понимают извлечение материальной выгоды или избавления от материальных 

затрат.  

Однако, между убийством, которое было совершено с корыстной целью, 

и убийством, которое совершено из корыстных побуждений есть отличия. В 

убийстве, которое совершено с корыстной целью, общественная опасность яв-

ляется повышенной из-за результата, к которому стремится преступное лицо. В 

убийстве из корыстных побуждений общественная опасность устанавливается 

из-за внутреннего побуждения виновного лица, которое толкает его на совер-

шение противоправных действий.  

Субъектом корыстно-насильственного преступления является лицо, кото-

рое совершило общественно-опасное деяние, а важным признаком является то, 

что данное лицо может нести уголовную ответственность.  

Корыстно-насильственные преступления являются достаточно обширной 

категорией, которая включает в себя множество различных статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Ввиду этого субъектом указанной категории 

преступлений могут быть различные категории людей. Так в п. "з" ч. 2 ст. 105; 

п. "г" ч. 2 ст. 111; п. п. "в, з" ч. 2 ст. 126; п. "г" ч. 2 ст. 161; ст. 162; ст. 163; п. п. 

"в, з" ч. 2 ст. 206 УК РФ субъектом преступления является лицо, достигшее 

                                                           
15Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. – ст. 25 
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возраста четырнадцати лет. Однако, в ч. 3 ст. 178, ст. 179, ст. 227 УК РФ субъ-

ект преступления является лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.  

Субъектом корыстно-насильственных преступлений может быть лицо, 

которое способно понимать фактическую сторону и общественную значимость 

действий, которые оно совершает, а также оно должно руководить своими по-

ступками.  

Таким образом, можно говорить о том, что субъект преступления должен 

быть вменяемым лицом, достигшим возраста, который установлен в Уголовном 

кодексе РФ16. 

Субъекты корыстно-насильственных преступлений оправдано имеют 

сниженный возраст уголовной ответственности, так как указанные преступле-

ния сопряжены с насилием, т.е. они влекут за собой причинение вреда здоро-

вью или жизни человека, а также данная категория преступлений относится к 

тяжким или особо тяжким.  

Все указанные признаки являются обязательными при анализе состава 

преступления и составляют цельную картинку уголовно-правовой характери-

стики. 

Таким образом, в указанном параграфе были рассмотрены понятие и ви-

ды корыстно-насильственной преступности, а также проанализирована уголов-

но-правовая характеристика корыстно-насильственной преступности. Была да-

на авторская трактовка корыстно-насильственной преступности, где под ней 

понимаетсяособая категория преступлений, которая имеет объектом посяга-

тельства не только имущественные блага человека, но и его физическое и пси-

хическое здоровье, а также преступления которой совершаются с использова-

нием корыстных мотивов и физического и интеллектуального насилия. 

Состав корыстно-насильственных преступлений можно отразить в таблице17 

Таблица 1. 

                                                           
16Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. – ст. 20 
17 Анисимов А.Г. Криминологическая характеристика молодежной корыстно-

насильственной преступности и ее предупреждение (на примере Восточно-Сибирского реги-

она): дис…канд. юрид. наук // Иркутск,2016. – 53 с. 
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Объект корыстно-насильственной 

преступности  

Основной – общественные отношения в 

сфере собственности, дополнительным – 

жизнь и здоровье, а также наоборот.  

Объективная сторона Выражается в форме действия и бездей-

ствия, способ совершения – насилие, обяза-

тельным условием наличие причинно-

следственной связью. 

Субъективна сторона Умышленная форма вины, прямой или кос-

венный умысел, мотив и цель являются 

обязательными условиями. 

Субъект  Вменяемое лицо, достигшее возраста уго-

ловной ответственности. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

§1. Причины и условия совершения корыстно-насильственных  

преступлений 

 

Изучение детерминации преступности играет важную роль при составле-

нии планов борьбы с определенными видами преступности.  

В криминологической литературе многие авторы (А.И. Долгова, Ю.Н. 

Аргунова, Е.М. Юцкова, С.В. Ванюшкин и другие) придерживаются мнения о 

том, что в настоящий момент происходит такая практика, при которой устанав-

ливается рост числа совершения разбоев, и тут же начинается составляться 

план мероприятий по борьбе с разбоями. Например: если отмечается, что нема-

ло разбоев совершается в парках в вечернее время, то необходимо поставить 

задачу усилить охрану общественного порядка.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что план по борьбе с пре-

ступностью основывается только на анализе проявления самой преступности. 

Однако, это все недостаточно, так как совершение разбоя в парках в вечернее 

время совсем не означает, что причиной является плохая охрана общественного 

порядка, разбой все равно может быть совершен (в подъезде и т.д.)18. Для того, 

чтобы составить эффективную программу по борьбе с корыстными преступле-

ниями, необходимо принять целенаправленные меры по борьбе с вышеуказан-

ной преступностью, а самое главное изучить детерминанты рассматриваемой 

преступности.  

В настоящее время идет много споров по поводу разделения причин и 

условий и изучения понятии детерминации. Детерминация с латинского языка 

переводится как «определять». Н.Ф. Кузнецова причины и условия объединяет 

                                                           
18Долгова А.И. Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. Долго-

вой. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Норма, 2017. – 231 с.   
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в одно понятие, такое как детерминация19. А.И. Долгова под детерминацией 

понимает такое сложное взаимодействие различных форм связей, которые мо-

гут быть как причинными, но и функциональными, статистическими и др.20.  не 

только причинных, но и функциональных, статистических и т.д. Так же, со-

гласно мнению А.И. Долговой, существуют еще обстоятельства, которые могут 

порождать различные виды преступности и определять ее количественные и 

качественные характеристики.  

Детерминацию необходимо рассматривать как в узком смысле, так в и 

широком. Так, в узком смысле детерминация – это совокупность причин и 

условий совершения преступления. В более широком смысле под детерминаци-

ей можно понимать процесс взаимодействия таких связей как: 

1. Функциональная. Под ней можно понимать зависимость в суще-

ствовании и изменчивости двух факторов. Например, повышение и расширение 

безработицы в определенном регионе приводит к увеличению числа соверше-

ния грабежей, разбоев, вымогательства и других корыстно-насильственных 

преступлений, и снижении покупательского спроса. Связь будет именно функ-

циональная, так как два таких явления происходят из-за безработицы;  

2. Статистическая. Под ней можно понимать такую связь, при которой 

изменяется один фактор из-за изменения характера распределения другого фак-

тора. Пример – увеличение численности населения и увеличение числа совер-

шения корыстно-насильственных преступлений; 

3. Связь состояний. Это такая связь, при которой состояние какого-то 

явления в определенный момент при определенных условиях определяет состо-

яние такого явления в другой момент.  

                                                           
19Номоконов В.А. Причины преступности в современной России: проблема обостряется // 

Всероссийский криминологический журнал: электрон. версия. 2017. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-prestupnosti-v-sovremennoy-rossii-problema-

obostryaetsya (дата обращения: 27.04.2020). 
20 Аванесов Г. А., Шегабудинов Р. Ш. Криминологическая детерминация и причинность пре-

ступлений как взаимодействие социальной среды и личности преступника // Вестник Мос-

ковского университета МВД России: электрон. версия. 2019. №12. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-determinatsiya-i-prichinnost-prestupleniy-

kak-vzaimodeystvie-sotsialnoy-sredy-i-lichnosti-prestupnika (дата обращения: 28.04.2020). 
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Под условиями совершения преступления в юридической литературе по-

нимается то, что само по себе не может породить преступность или совершение 

преступления, но непосредственно влияет на процесс порождения преступле-

ния и является главным фактором в детерминации преступности.  

Под причинами в криминологической литературе можно понимать такие 

негативные социальные, экономические, психологические, правовые и иные 

обстоятельства, которые порождают преступность или преступление как зако-

номерное следствие. 

Причины преступления бывают субъективными и объективными. Под 

первыми понимаются такие причины, которые основываются внутреннем пси-

хическом и моральном состоянии лица, т.е. на искажении нравственных ценно-

стей и правосознания личности, которая совершает преступление.  

Под объективными причинами понимаются причины, которые не зависят 

от субъекта преступления, а возникают «извне»: на экономическом, социаль-

ном, политическом и т.д. уровне, тем самым, образуя мотивацию преступного 

поведения людей.  

В криминологии существует множество классификаций причин соверше-

ния преступлений. Так, разграничение причин преступности можно увидеть на 

рисунке 121.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Анисимов А.Г. Криминологическая характеристика молодежной корыстно-

насильственной преступности и ее предупреждение (на примере Восточно-Сибирского реги-

она): дис…канд. юрид. наук // Иркутск, 2016. – 48 с.  
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Рисунок 1. «Классификация причин преступности по различным основа-

ниям» 

Для того, чтобы выявить причины и условия совершения корыстно-

насильственных преступлений, необходимо выявить виды корыстно-

насильственных преступлений. Так, законодатель согласно Уголовному Кодек-

су Российской Федерации разделяет рассматриваемую категорию преступлений 

на: 

1. Корыстно-насильственные преступления против личности; 

2. Корыстно-насильственные преступления в сфере экономики (про-

тив собственности, а также в сфере экономики); 

3. Корыстно-насильственные преступления в сфере общественной 

безопасности и общественного порядка.  

Рассмотрим причины и условия совершения корыстно-насильственных 

преступлений согласно данным категориям по отдельности.  

Законодатель признает корыстно-насильственные преступления против 

личности одними из наиболее тяжких преступлений, так как посягательство 

происходит на жизнь человека. Такие преступления наносят огромный ущерб 

моральному и физическому здоровью общества. Так, с января по декабрь 2019 

года в Российской Федерации было совершено 7948 убийств или покушения на 
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убийства. Согласно официальной статистике МВД России количество таких 

преступлений сократилось на 1,07% по сравнению с предыдущим годом22. 

Большой прирост таких преступлений за 2019 год произошел в Новгородской 

области. Чтобы четко увидеть изменения в количестве совершаемых убийств за 

последние 5 лет, необходимо посмотреть на рисунок2 «Изменения статистики 

совершения убийств с 2015 по 2019 года». 

 

 

Рисунок 2. «Совершение убийств с 2015 по 2019 года»23.  

Согласно данному исследованию, можно сделать вывод о том, что коли-

чество совершаемых убийств уменьшилось в 1,5 раз за последние 5 лет. Со-

гласно судебной статистике, количество по ч. 2 ст. 105 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации за 2019 год было осуждено 1306 виновных лиц, что в 

1,5 раз меньше чем было осуждено в 2015 году. Это можно объяснить тем, что 

данные преступления имеют сложную специфику расследования таких дел, а 

также имеются сложности при выявлении таких преступлений. 

                                                           
22Характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2019 

года. Статистические данные МВД России: электрон. версия. 2019. URL: https://xn--

b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ 
23   Характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 

2015-2019 гг. Статистические данные МВД России: электрон. версия. URL: https://xn--

b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ 
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К корыстно-насильственным преступлениям против личности можно от-

нести такие преступления как: 

1. Убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а 

равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом24;  

2. Причинение тяжкого вреда здоровью по найму25; 

3. Похищение человека из корыстных побуждений26; 

4. Торговля людьми27. 

Убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно 

сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом достойно отдельно-

го рассмотрения, так как является комплексным преступлением и каждое из ви-

дов убийств, включенных в этот пункт Уголовного Кодекса Российской Феде-

рации имеет свои особенности.  

Еще в своем выступлении на расширенном заседании коллегии МВД Рос-

сии В.А. Колокольцев указывал на то, что убийства по найму становятся рас-

пространенными и приоритетными задачами стали пресечение и предотвраще-

ние убийств по найму, а также раскрытие и расследование преступлений, в том 

числе убийств по найму.  

В постановлении Пленума Верховного Суда от 27 января 1999 г. № 1 « О 

судебной практике по делам об убийстве» указывается, что под убийством по 

найму можно понимать такое деяние, которое совершается в целях получения 

материальной выгоды для виновного или других лиц (денег, имущества или 

прав на его получение, прав на жилплощадь и т.п.) или избавления от матери-

альных затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имуще-

ственных обязательств, уплаты алиментов и др.) . 

                                                           
24 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. – п. З ч. 2 ст. 105 
25 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. – п. Г ч. 2 ст. 111 
26Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. – п. З ч. 2 ст. 126 
27Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. – ст. 127.1 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что главным ее фактором яв-

ляется наличие корысти. Так, убийство из корысти имеет различные виды в за-

висимости от того, каким способом получения материальный выгоды было со-

вершено.  

С.В. Дубченко указывает на то, что корысть в данном случае необходимо 

рассматривать в более широком смысле, нежели просто получение денег или 

имущества. Однако, автор, согласно исследованию судебной практики, делает 

вывод о том, что зачастую целью совершения преступления указанного выше 

является именно завладение деньгами или имуществом. Так, 1 сентября 2012 

года в г. Кандалакше Мурманской области Долгополов и два его помощника Е. 

и Г. с целью завладения денежных средств и имущества К. совершили убийство 

с использованием пистолета, путем выстрела с близкого расстояния в голову 

потерпевшего. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте. После 

этого Долгополов забрал из автомобиля потерпевшего мужскую барсетку с 

деньгами, электронные часы и другое имущество. Действия виновных лиц были 

квалифицированы по ч. З ст. 30, п. п. «ж», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ . 

Также убийства из корыстных побуждений могут быть завуалированы в 

законных действиях при получении материальной выгоды. Например, убийство 

с целью получения наследства, т.е. виновный желает получить материальную 

выгоду согласно закону. Так, 25 декабря 2017 года в Горячем Ключе двое муж-

чин убили женщину 55 лет с целью завладения имущества, которое им должно 

было достаться в виде наследства. Их деяния квалифицировались п. "з" ч. 2 ст. 

105 УК РФ . 

Также при совершении убийства из корысти виновное лицо может быть 

заинтересован в пользовании имущества или сдачи его в аренду, в залог. Также 

корыстным будет считаться убийство, целью которого является избавление от 

различных материальных затрат, например уплата долга.  

Также как одну из причин распространения вышеуказанных преступле-

ний можно назвать безработицу. Лица, которые остались без работы, легко со-

глашались на убийство по найму, так как зачастую за совершение такого пре-
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ступления предлагают неплохой заработок и полную конфиденциальность. 

Также причинами может быть низкая заработная плата. Людям хочется удовле-

творять свои потребности, но нуждаются в материальных средствах, и ради 

своих таких потребностей идут на совершение вышеуказанных преступлений.  

Также многие криминологи и правоведы, например Ю.Н. Аргунова, от-

мечают, что одним из главных детерминантов совершения корыстно-

насильственной преступности является слишком резкое расслоение общества в 

материальном уровне граждан. 

Помимо этого существуют еще и субъективные причины, которые фор-

мируют мотивацию человека на совершения конкретного преступления. В.В. 

Лунеев выделяет следующие виды мотивации28: 

1) Политическая; 

2) Корыстная; 

3) Насильственно-эгоистическая; 

4) Анархистски-индивидуалистическую; 

5) Легкомысленно-безотчетную; 

6) Трусливо-малодушную. 

В корыстно-насильственные преступления входит причинение тяжкого 

вреда здоровью, совершаемое из корыстных побуждений. Общественная опас-

ность таких преступлений достаточно высока, так как несет в себе причинение 

тяжкого вреда здоровью человека, а именно после совершения таких деяний 

человек может остаться инвалидом, потерять зрение или стать нетрудоспособ-

ным.  

                                                           
28 ДворецкийМ.Ю.АвдеевР.В. Причины и условия преступности // Вестник ТГУ: электрон. 

версия. 2014. №12 (140). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-i-usloviya-prestupnosti 

(дата обращения: 01.05.2020). 
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Рисунок 3 «Изменения статистики причинения тяжкого вреда здоровью с 2015 

по 2019 года»29. 

Согласно исследованию статистики причинения тяжкого вреда здоровью 

(рис. 3), можно сделать вывод о том, что с 2015 года количество совершаемых 

преступлений в 2019 году сократилось в 1,4 раза. Увеличение количества дан-

ных преступлений приходится на такие города как: Калининградская область, 

Астраханская область, Пензенская область, Сахалинская область и Ленинград-

ская область.  

В 2019 году по ч. 2-4 ст. 111 было осуждено 15141 человек. Количество 

осужденных по сравнению с 2015 годом сократилось в 1,3 раза. 

Причинами совершения причинения тяжкого вреда здоровью по найму 

являются те же самые причины, что и при совершении убийства по найму. Мы 

можем обратиться к ним.  

                                                           
29 Характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 

2015-2019 гг. Статистические данные МВД России: электрон. версия. URL: https://xn--

b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ 
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Рисунок 4 «Изменения статистики похищения человека с 2015 по 2019 

года»30. 

Согласно рисунку 4, можно заметить как изменяется количество совер-

шения таких преступлений как похищение человека. Видно, что начиная с 2016 

года, количество таких преступлений стало расти и их количество увеличилось 

в 1,03 раза. Это можно объяснить тем, что количество похищений по найму 

резко возросло и вошло в статистику похищений в целом. Также начиная с 2018 

года сотрудниками правоохранительных органов были проведены сложнейшие 

и эффективные операции по пресечению и предупреждению совершения похи-

щений людей. 

Причинами совершения похищения человека, как показывает практика, 

является корыстная составляющая путем материального обогащения (напри-

мер, требование выкупа, завладение имуществом, получение различных выгод-

ных предложений и сделок и т.д.).  

Обстоятельством, которое способствует распространению совершения 

вышеуказанного деяния, является согласие родственников или близких людей 

                                                           
30 Характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 

2015-2019 гг. Статистические данные МВД России: электрон. версия. URL: https://xn--

b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ 
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на условия похитителей. Так как, без этой составляющей, похищение человека 

было бы бессмысленным. 

Также еще одной причиной увеличение количества похищений является 

рост безработицы. Для того, чтобы получить легкие и быстрые деньги, люд со-

глашаются на совершение таких противоправных деяний.   

Также как одну из причин еще можно выделить неотрегулированное за-

конодательство в различных сферах, например в сфере кредитования. Так, 

например кредиторы могут обращаться за помощью к преступникам для того, 

чтобы взимать долги с заемщиков. Преступники в свою очередь могут выпол-

нять свои преступные действия путем похищения за определенную плату.  

Также в последнее время набирает обороты похищение человека для его 

дальнейшей работы или его продажи (оказание секс-услуг, работа на стройках, 

в сельскохозяйственной сфере и тд.). Также похищение человека может стать 

регулированием в экономических спорах.  

Умысел на похищение человека может возникнуть на почве политиче-

ской, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

враждылибо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-

альной группы. Наиболее характерно это для Кавказа.  

Реже всего похищение человека происходит по причине удовлетворения 

сексуальных или иных (например,садистких) потребностей.  

Также к причинам совершения такого преступления как похищение чело-

века можно отнести вражду, месть, какие-либо криминальные конфликты, рев-

ность. 
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Рисунок 5 «Изменения статистики торговли людьми с 2015 по 2019 го-

да»31. 

Рисунок 5 наглядно показывает, как колеблется статистика по соверше-

нию таких преступлений, как торговля людьми. Такой подъем, произошедший 

в 2018 году, можно объяснить тем, что правоохранительными органами были 

подготовлены и выполнены масштабные операции по выявлению, предупре-

ждению, и пресечению торговли людьми. Так как такие деяния являются доста-

точно латентными преступлениями, то в связи с данными мероприятиями, в 

2018 году они всплыли наружу, что было зафиксировано в статистке. 

Согласно судебной статистике за 2019 год было осуждено 531 человек за 

совершение преступлений, предусмотренных ст. 126 и 127.1 Уголовного Ко-

декса Российской Федерации.  

Такое преступление как торговля людьми носит зачастую латентный ха-

рактер. Также в Российской Федерации достаточно мало опыта по борьбе с ука-

занным видом корыстно-насильственной преступности.  

Зачастую в совершении данного преступления принимают участие пре-

ступные группы. Такой бизнес как «торговля людьми», многие правоведы счи-

тают очень прибыльным. Также в своей работе Е.М. Поленская указывала, что 

торговля людьми осуществляется с поддержки коррумпированных чиновников 

                                                           
31 Характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 

2015-2019 гг. Статистические данные МВД России: электрон. версия. URL: https://xn--

b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ 

49

33 35

45

34

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017 2018 2019

Торговля людьми 

количество 



35 
 

и может быть замаскирована под какую-либо официальную трудовую деятель-

ность, например туристическую32.  

Принято считать, что корыстно-насильственные-преступления, направ-

ленные против личности, совершается только с прямым умыслом. Однако мно-

гие правоведы до сих ведут дискуссии по данному вопросу. Так, например 

Алексей Иванович Рарог утверждает, что корысть необходимо раскрывать че-

рез такие понятия как «намерение», «цель» и «стремление». Он считает, что 

данные понятие могут говорить о наличии прямого умысла, так как под пря-

мым умыслом следует понимать такие действия виновного лица, которые он 

намеревался совершить, осознавая всю общественную опасность, а также знал 

и желал наступления последствий.  

Однако, Л.А. Андреева считает, что если целью совершения преступле-

ния является именно завладение имуществом потерпевшего лица, то причине-

ние смерти может иметь косвенный умысел. 

Судебная статистика говорит о том, что в настоящий момент корыстные 

убийства чаще всего совершаются с прямым умыслом, т.е. виновные лица раз-

рабатывают план и ставят перед собой определенные цели. Такие убийство за-

частую сопряжены с разбойными нападениями. 

Таким образом корыстно-насильственные преступления против личности 

являются достаточно латентными видами преступности. В их причинах всегда 

присутствует корысть и желание как материального, так и иного обогащения.  

Для составления полноценной криминологической характеристики ко-

рыстно-насильственных преступлений следует также рассмотреть категорию 

корыстно-насильственных преступлений против собственности. Для данной ка-

тегории относятся такие статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации как 

п. «г» ч. 2 ст. 161 «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», ст. 162 «Разбой», ст. 163 

«Вымогательство».  
                                                           
32 Полянская Е.М. Вопросы криминологической характеристики торговли людьми и исполь-

зования рабского труда // Общество и право: электрон. версия.  2019. №5 (27). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-kriminologicheskoy-harakteristiki-torgovli-lyudmi-i-

ispolzovaniya-rabskogo-truda (дата обращения: 30.04.2020). 
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Вышеуказанные преступления имеют в своем составе два объекта посяга-

тельства, так как посягают на собственность человека и его здоровье.  

По мнению доктора юридических наук профессора Ю.М. Анатоняна гра-

беж, разбой, вымогательство следует относить именно к насильственной пре-

ступности, так как считает, что здоровье человека превыше имущества33.  

Однако, по мнению автора, данные преступления относить к категории 

корыстно-насильственных, так как корыстная мотивация лежит в основе таких 

преступлений и насилие в данном случае выступает средством удовлетворения 

корыстных потребностей преступников. 

В случае с корыстно-насильственными преступлениями корысть и наси-

лие едины и целью совершения таких преступлений является завладение чужо-

го имущества.  

Под грабежом законодатель понимает открытое хищение чужого имуще-

ства34. Открытость говорит о том, что субъект преступления игнорирует при-

сутствие других лиц. Это может говорить о том, что субъект преступления об-

ладает повышенной социальной опасностью. Преступник также не думает о 

том, что ему может быть оказано сопротивление, и готов к применению наси-

лия для достижения своей корыстной цели. Грабеж характеризуется повышен-

ной общественной опасностью, так как действия преступника направлены про-

тив собственности и здоровья потерпевшего.  

При насильственном грабеже физическое насилие подразумевает под со-

бой телесные повреждения, которые не наносят большого ущерба здоровью и 

не влекут за собой утраты трудоспособности. Под неопасным для жизни наси-

лием можно понимать побои, причинение физической боли, связывание, заты-

кание рта, скручивание рук, оставление в закрытом помещении, а также сбива-

ние потерпевшего с ног.  

                                                           
33Антонян Ю. М., Гончарова М. В., Маликов С. В. Бедность как криминогенный фактор // 

LexRussica:научные труды Московской государственной юридической академии им. О. Е. 

Кутафина. – М.: Проспект, 2014. № 4. – С. 62 
34 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. –ст. 161 
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Рисунок 6. «Изменения статистики совершения грабежейс 2015 по 2019 

года».35 

Согласно рисунку 6 можно проследить за тем, что за последние 5 лет ко-

личество совершения грабежей сократилось примерно в 1,5 раза. Согласно су-

дебной статистике за 2019 год было осуждено за совершение грабежа при отяг-

чающих обстоятельствах 11701 человек, что в 1,5 раза меньше чем за 2015 год. 

Самыми опасными среди корыстно-насильственных преступлений против 

собственности являются разбойные нападения. Объектами посягательства в 

разбое признаются собственность и здоровье потерпевшего. Данные обстоя-

тельства определяют общественную опасность данных преступлений. Целью 

совершения данного преступления является получениеполучение преступником 

материальной выгоды путем применения к потерпевшему лицу опасного для 

жизни и здоровья насилия. Насилие может быть как явное, так и неочевидной, 

например виновное лицо ударило жертву сзади по голове.  

Насилие опасное для жизни и здоровья потерпевшего лица влечет за со-

бой причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, а также может 

быть причинение легкого вреда здоровью, которое может вызвать кратковре-

                                                           
35 Характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 

2015-2019 гг. Статистические данные МВД России: электрон. версия. URL: https://xn--

b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ 
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менное расстройство здоровья или незначительную утрату трудоспособности 

потерпевшего. Самое опасное является причинение насилия, которое может по-

влечь за собой причинение смерти потерпевшему лицу. Также при разбое мо-

жет иметь место и психическое насилие. Таким образом преступник старается 

запугать и подавить желание потерпевшего лица оказывать сопротивление, а 

также вынудить жертву передать нужное виновному лицу имущество.  

 

 

Рисунок 7 «Изменения статистики совершения разбоев с 2015 по 2019 го-

да»36. 

Согласно рисунку 7 видно, что рост количества совершения разбоев про-

изошел в 2015 году, а далее пошел на спад. Это можно объяснить тем, что в 

2015 году в стране произошел экономический кризис, который вызвал социаль-

ную апатия. Так, желание получить быстрые и легкие деньги, а также вещи, ко-

торые в дальнейщем можно было реализовать, заставляли людей совершать та-

кие преступления. За 2019 год было осуждено 1153 человека за совершение 

вышеуказанных преступлений.  

                                                           
36 Характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 

2015-2019 гг. Статистические данные МВД России: электрон. версия. URL: https://xn--

b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ 
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Одной из причин совершения грабежей и разбоев является экономическая 

причина, а именно безработица, бедность. Кризис, который настиг Российскую 

Федерации с 2013 по 2016 годы, поднял статистику всех корыстно-

насильственных преступлений. Главная составляющая причин совершения вы-

шеуказанных преступлений является наличие корысти. Люди идут на соверше-

ние таких преступлений с целью заимствовать денежные и материальные сред-

ства. Также данные преступления имеют высокий уровень латентности и низ-

кой раскрываемости сотрудниками правоохранительных органов. 

Также важными причинами совершения вышеуказанных преступлений 

является низкий уровень социально-духовной сферы граждан. Для достижения 

своей преступной корыстной цели люди не гнушаются использовать различные 

способы, в том числе и применение насилия.  

К причинам совершения грабежей и разбоев также могут быть месть, раз-

решение конфликтов, ревность, зависть и т.д. 

Также важное место в корыстно-насильственной преступности занимает 

вымогательство. Вымогательство является средством получения дохода в кри-

минальной среде.  

Законодатель под вымогательством понимает преступное требование пе-

редачи имущества потерпевшего или права на это имущество, а также совер-

шение иных действий имущественного характера под угрозой применения 

насилия или уничтожения, повреждения имущества потерпевшего, а также под 

угрозой распространения сведений, которые позорят потерпевшее лицо или его 

близких, либо иных сведений, которые могут причинить вред правам или за-

конным интересам потерпевшего и его близких.  

Различные требования виновных лиц могут выражены в любой форме: 

устно, письменно, передано по телефону или через другого лица, а также с дру-

гих средств связи. Эти требования должны быть незаконными, т.е. имущество 

или право на имущество, которое необходимо передать виновным лицам, 

должно быть получено без законных на то оснований.  

Все угрозы потерпевшее лицо должно воспринимать серьезно.  
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Специфика данного преступления состоит в цели – это виновное лицо 

требует от потерпевшего совершить действия имущественного характера без-

возмездно, в том числе с применением насилия. Так в 2015 году было соверше-

но 4259 преступлений, в 2016 году количество таких преступлений увеличи-

лось до 4561, в 2017 году было совершено 5159 актов вымогательства, в 2018 

году количество преступлений составило 5100, а в 2019 году было выявлено 

5384 таких преступных деяний. Согласно данным статистики можно заметить 

неукоснительный рост совершения вышеуказанных преступлений. Это можно 

объяснить тем, что данные преступления имеют высокую латентность, так как 

не все потерпевшие от вымогательства будут сообщать об этом в правоохрани-

тельные органы из-за чувства страха. 

Причинами совершения такого преступления как вымогательство может 

быть такой экономический фактор как конкуренция в какой-либо сфере, т.е. 

виновные лица таким путем пытается удовлетворить свои корыстные желания. 

Также на совершение таких действий влияет высокий уровень безработицы и 

низкая заработная плата в условиях экономического кризиса. Помимо этого это 

могут быть причины личностного характера, например свершение мести или 

получение того, в чем было отказано виновному лицу. 

Круг корыстно-насильственных преступлений достаточно обширен. Так к 

корыстно-насильственным преступлениям относится глава 24 Уголовного Ко-

декса Российской Федерации «Преступления против общественной безопасно-

сти".  

Так под общественной безопасностью законодатель понимает такое со-

стояние защищенности жизненно-важных интересов общества, под которыми 

понимаются удовлетворение потребностей данного общества и надежно обес-

печивает его прогрессивное функциональное развитие.  

Так в данной категории можно выделить следующие корыстно-

насильственные преступления: захват заложника с применением силы37, опас-

                                                           
37Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. – п. в ч.2 ст. 206 
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ного для жизни и здоровья потерпевшего, захват заложника из корыстных по-

буждений или по найму38, а также пиратство39. 

Данные посягательства относятся к корыстно-насильственным из-за того, 

что ущерб от их совершения наносится жизни и здоровью человека, его правам 

и свободам, собственности, а также нормальной деятельности различных орга-

низаций и общественному порядку. А насилие служит способом удовлетворе-

ния корыстных побуждений преступника. 

Так, согласно официальной статистике за 2015 год было совершено 10 за-

хватов заложников, за 2016 год – 11, за 2017 год – 8, за 2018 год – 8, а за 2019 

год – 6. Безусловно, статистика не отражает всей реальной картины40. Однако, 

по ее данным видно, что количество совершения вышеуказанного преступления 

сократилось в 1.8 раза. Это может быть объяснено тем, что профилактика и 

предупреждение таких преступлений Федеральной Службой Безопасности по-

ложительно сказывается на динамике таких преступлений.   

Под захватом заложника можно понимать завладение человеком проти-

воправным способом и лишение его свободы. В данном случае личностями или 

личностью потерпевших лиц преступники не интересуются, а используют по-

терпевших в качестве давления на специального адресата. Способы захвата мо-

гут быть различными: тайные, открытые, насильственные и т.д. В категории 

корыстно-насильственных преступлений захвата заложников с применением 

силы, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, а также захват заложника 

из корыстных побуждений или по найму насилие выступает средством удовле-

творения корыстных потребностей виновных лиц.  

Мотивом данных преступлений в корыстно-насильственной категории 

выступает получение материальной выгоды для преступника или лиц, которые 

                                                           
38Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. – п. з ч.2 ст. 206 
39Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. – ст. 227 
40 Характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 

2015-2019 гг. Статистические данные МВД России: электрон. версия. URL: https://xn--

b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ 
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непосредственно в этом заинтересованы, а также мотивом может служить раз-

решение материальных проблем преступника. 

Таким образом, причинами совершения данных преступлений могут быть 

получение материальной выгоды, решение материальных проблем или избав-

ление третьих лиц или преступников от различных долгов и т.д. Также причи-

нами совершения вышеуказанных преступлений могут являться мотивы по по-

литической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненави-

сти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы.  

Еще одно корыстно-насильственное преступление, которое необходимо 

рассмотреть это пиратство. О нем мало в литературе информации и ему мало 

уделяется внимания. Так, пираты при совершении нападения преследуют лич-

ные цели, которые основываются на корысти, также могут быть иные мотивы и 

цели – взятие в заложники людей и их обмен на задержанных членов пиратской 

команды, месть, обогащение.  

Пираты при преследовании своих целей направляют свою деятельность 

против любых судов вне зависимости от национальной принадлежности.  

Так законодатель под пиратством понимает нападение на морское, речное 

судно с целью завладения чужим имуществом, которое совершается с примене-

нием насилия либо с угрозой его применения. 
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Рисунок 8 «Изменения статистики пиратства с 2015 по 2019 года»41. 

Согласно данному рисунку можно заметить, что такие преступления почти не 

совершаются и остаются на самом низком уровне. 

 Таким образом, можно сделать выводы о том, что причинами совершения 

корыстно-насильственной преступности являются: 

1) Экономическая сфера: 

А)наступление экономического кризиса; 

Б) безработица, низкий уровень доходов, противоречия между экономи-

ческими потребностями общества с возможностями их удовлетворения; 

В) наличие теневой экономики, высокий уровень дохода преступной эко-

номической деятельности; 

Г) коррумпированность в экономической среде; 

 2) Политическая сфера: 

 А) Коррумпированность чиновников;  

 Б) Неправомерное разделение интересов отдельных групп в структуре 

государственной власти; 

В) Отчуждение населения от управления делами государства; 

3) Духовная сфера:  

А) Отсутствие общепризнанных человеческих идеалов в сфере социаль-

ного общежития; 

Б) Правовой нигилизм населения с уголовным законодательством страны; 

В) Потеря доверия к правоохранительным органам; 

Г) Ревность; 

Д) Месть, зависть, разрешение споров, конфликтов; 

Е) Пьянство, наркомания; 

Ж) Этническая, религиозная нетерпимость; 

                                                           
41 Характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 

2015-2019 гг. Статистические данные МВД России: электрон. версия. URL: https://xn--

b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ 
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З) криминализация части населения, а также распространение крими-

нальной субкультуры; 

И) Желание быстрого и легкого обогащения. 

Также под причинами распространения корыстно-насильственной преступно-

сти можно выделить:  

1) Низкая раскрываемость таких преступлений; 

2) Высокая латентность таких преступлений; 

3) Недостаточность материально-технического обеспечения транс-

портными средствами, средствами защиты, электронного наблюдения за пре-

ступниками.  

Таким образом, можно сделать выводы о том, что в настоящее время ко-

рыстно-насильственная преступность в целом идет на снижение, однако ущерб 

от преступлений данной категории огромный. Для того, чтобы грамотно по-

строить систему мер предупреждения корыстно-насильственной преступности 

необходимо знать детерминанты.  

 

 

§ 2. Криминологическая характеристика лиц, совершающих корыстно-

насильственные преступления 

 

Для того, чтобы составить полноценную криминологическую характери-

стику корыстно-насильственных преступлений, необходимо исследовать и дать 

характеристику лицам, которые совершают преступления. 

Личность преступника является важнейшим звеном в механизме пре-

ступного поведения.  

Исследованием личности преступника занимались ученые из различных 

областей знаний (психология, философия, социология, юриспруденция и дру-

гие). Больший вклад в изучение личности преступника внесли такие ученые как 

Ю.М. Антонян, А.И. Гуров, А.И. Долгова, М.П. Клейменов, Н.Ф. Кузнецова, 
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В.Н. Кудрявцев, В.В. Лунеев, И.М. Мацкевич, О.В. Старков, Д.А. Шестаков, 

В.Е. Эминов. 

Согласно уголовному праву под преступником можно понимать вменяе-

мое физическое лицо, которое достигло определенного возраста (возраста уго-

ловной ответственности) и которое совершило общественно-опасное наказуе-

мое законом деяние, а также признанное виновным вступившим в законную 

силу приговором суда.  

Такие ученые как Ю.М. Антонян, В.Е. Эминовпод личностью преступни-

ка понимают личность человека, переступившего дозволенную грань из-за того, 

что он обладает антиобщественными взглядами и установками, а также отрица-

тельно относится к нравственным и культурным ценностям общества, и таким 

образом выбирает путь совершения общественно опасных действий для дости-

жения своих целей, удовлетворения своих желаний и потребностей42.  

В своем исследовании А.Е. Шалагин пишет, что под личностью преступ-

ника понимается совокупность биофизиологических, социальных, психологи-

ческих и других свойств человека, которые в сочетании с внешними условиями 

или ситуациями оказывают влияние на преступное поведение человека43. 

Так, в криминологии принято структуру личности преступника характе-

ризовать следующими признаками: 

1) Биофизиологические свойства. Под ними можно понимать пол, воз-

раст, особенности нервной системы, особенности здоровья и его состояние, фи-

зическая конституция человека; 

2) Социально-демографические особенности. Под ними понимаются 

такие категории как образование человека, его место жительства, семейное по-

ложение, сфера его трудовой деятельности, уровень его материальной обеспе-

ченности; 

                                                           
42Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое иссле-

дование: монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 12 с. 
43 Шалагин А. Е. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления, по-

сягающие на здоровье населения и общественную нравственность // ВЭПС: электрон. версия. 

2015. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-harakteristika-lits-

sovershayuschih-prestupleniya-posyagayuschie-na-zdorovie-naseleniya-i-obschestvennuyu (дата 

обращения: 09.04.2020). 
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3) Нравственно-психологические особенности. Под ними понимаются 

убеждения и взгляды лица совершившего преступление, его ожидания от жиз-

ни, моральные ценности, а также интеллектуальные, эмоциональные и волевые 

свойства этой личности; 

4) Социально-ролевые или функциональные особенности. Под ними 

понимаются роль, которую занимает преступник в криминальной среде, его 

криминальный статус, а также характер его преступного поведения; 

5) Уголовно-правовые и криминологические особенности. В данной 

категории рассматриваются такие понятия как судимости преступника, мотив, 

который присутствовал при совершении преступления, индивидуальный или 

группой характер преступного посягательства, взаимоотношения с потерпев-

шим, посткриминальное поведение и многое другое.  

Личность преступника делятся по классификациям и разделяются на ти-

пологии. Так, под классификацией можно понимать систему соподчиненных 

понятий в определенной области знаний или жизнедеятельности. А под типоло-

гией подразумевается метод научного познания. В основе этого метода лежит 

дифференциация объектов и их группировка с помощью обобщений. Данные 

понятия отличаются тем, что с помощью классификации идет описание изуча-

емого объекта, а с помощью типологии идет объяснение изучаемого объекта.  

Классификация преступников делится в зависимости от различных кате-

горий, например в зависимости от пола, возраста, социального положения, 

уровня образования, рода трудовой деятельности, наличие судимостей и степе-

ни совершения преступлений, из-за объектов преступного посягательства и 

другое44.  

Так, д.ю.н. профессор А.Б. Сахаров предложил выделить пять типов пре-

ступников45: 

                                                           
44Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое иссле-

дование: монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. – 8-9 с. 
45 Шалагин А.Е. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления, пося-

гающие на здоровье населения и общественную нравственность // ВЭПС: электрон. версия. 

2015. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-harakteristika-lits-
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1) случайный; 

2)  ситуационный; 

3) неустойчивый; 

4) злостный; 

5) особо злостный. 

Также существует еще множество типологий преступников, например в 

зависимости от степени общественной опасности они делятся на: 

1) Абсолютно опасных. К данной категории можно отнести террори-

стов, убийц, педофилов и т.д.; 

2) Особо опасных. К данной категории относят лиц, которые совер-

шают преступления против государственного управления, рецидивисты, кор-

рупционеры, наркопрестпуники и другие; 

3) Опасных. Под ними понимают воров, мошенников, грабителей, со-

держателей различных притонов, а также людей, которые целенаправленно со-

вершают противоправные действия, которые нарушают общественный поря-

док; 

4) Представляющих незначительную опасность. К данной категории 

относятся лица, которые совершают преступления небольшой тяжести46. 

Также в зависимости от характера преступной деятельности выделяют 

следующих преступников: 

1) Корыстных; 

2) Лиц, которые совершают корыстно-насильственные и насильствен-

ные деяния; 

3) Лиц, которые совершают противоправные деяния по неосторожно-

сти; 

4) Лиц, которые имеют негативное отношение к общественным регу-

ляторам, а именно к нормам морали, этике, к общественному порядку, к тради-

циям и обычаям, а также к правилам жития в обществе.  

                                                                                                                                                                                                 

sovershayuschih-prestupleniya-posyagayuschie-na-zdorovie-naseleniya-i-obschestvennuyu (дата 

обращения: 09.04.2020). 
46Антонян Ю.М. Наука криминология: монография. – М.: Юр-литинформ, 2015. – 313 с. 
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Также существуют иные критерии типологии личности преступника: 

1) Самоутверждающийся тип; 

2) Алкогольный или наркотический тип; 

3) Игровой тип; 

4) Дезадаптивный тип; 

5) Маниакальный тип; 

6) Конформистский тип; 

7) Революционный тип; 

8) Гедонистический тип; 

9) Престижный тип; 

10) Маргинальный тип; 

11) Тип, который имеет психические аномалии, которые не исключают 

вменяемость47.  

В своем исследовании А.Е. Шалагин понимает под механизмом преступ-

ного поведения понимает такой процесс взаимодействия личности и внешней 

среды или ситуации, которая формирует и помогает в реализации преступных 

намерений лица на совершение общественно-опасного поступка48.  

Механизм преступления, совершенного умышленно, выражается в реали-

зации действий, которые совершаются последовательно и приводят к преступ-

ному результату. Таким образом это может быть выражено в следующих эле-

ментах: во возникновении преступных мотивов или намерений, далее принятия 

решения о том, чтобы совершить преступление, а также подготовиться и рас-

планировать преступление, потом его совершить и далее элемент посткрими-

нального поведения.  

                                                           
47 Шалагин А.Е. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления, пося-

гающие на здоровье населения и общественную нравственность // ВЭПС: электрон. версия. 

2015. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-harakteristika-lits-

sovershayuschih-prestupleniya-posyagayuschie-na-zdorovie-naseleniya-i-obschestvennuyu (дата 

обращения: 09.04.2020). 
48 Шалагин А.Е. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления, пося-

гающие на здоровье населения и общественную нравственность // ВЭПС:электрон. версия. 

2015. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskaya-harakteristika-lits-

sovershayuschih-prestupleniya-posyagayuschie-na-zdorovie-naseleniya-i-obschestvennuyu (дата 

обращения: 09.04.2020). 
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Мотивами преступлений являются побуждения, которыми руководству-

ются лица, когда принимают решения о совершении преступлений. Обычно 

мотивы обуславливаются интересами человека и его потребностями.  

Можно выделить следующие мотивы преступлений: корысть, стремление 

к самоутверждению, сокрытие другого преступления, хулиганские побуждения, 

национальная, расовая, религиозная ненависть; вражда (месть); ревность, за-

висть, и другие.  

Так, корыстно-насильственные преступления, в большинстве свое совер-

шаются лицами мужского пола. Согласно судебной статистике корыстно-

насильственных преступников мужчин было 69%, а женщин 32%. Получается 

мужчин больше чем женщин в 2 раза49.  

Однако, другие исследователи считают, что женщины достаточно часто 

совершают такие преступления как разбой, грабежи, вымогательства. При этом 

женщины делают это не только из-за тяжелых сложившихся обстоятельств, но 

и из-за применения насилия.  

Также можно говорить о том, что лица, которые совершают корыстно-

насильственные преступления являются достаточно молодежного возраста. Так 

корыстно-насильственные преступления совершаются лицами от 19 до 29 лет50. 

В данном возрастном промежутке совершается более 50% корыстно-

насильственных преступлений. Такие лица являются сформировавшимися лич-

ностями со своими жизненными ценностями и установками, которые направле-

ны на совершение девиантных и антиобщественных поступков.  

Остальную часть корыстно-насильственных преступлений совершают 

лица от 14 до 18 лет (это примерно 20%), а также лица от 30 до 39 лет (пример-

но 16%). После 40 лет совершение корыстно-насильственных преступлений 

сводится к минимуму (примерно 10% или меньше), а после 50 лет вышеуказан-

ных преступления почти не совершаются (1%).  

                                                           
49Данные судебной статистики: электрон. версия. 2019. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418 
50Данные судебной статистики: электрон. версия. 2019. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418 
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Лица, совершающие корыстно-насильственные преступления, в основ-

ном, холостые (33%). Однако, лица, которые состоят в браке насчитывается 

примерно 25%, которые состоят в формальном браке 25%, а разведенных лиц 

всего 15%.  

Так, можно говорить о том, что лица, которые состоят в формальном или 

фактическом браке имеют тенденцию к агрессии в отношении членов своих се-

мей, часто устраивают ссоры, драки и т.д. 

Среди лиц, совершающих корыстно-насильственные преступления, 

больше тех, кто не получил должного образования, другими словами преобла-

дают лица с невысоким уровнем образования. Например большое количество 

лиц было со средним общим образованием (примерно 39%), среднее специаль-

ное имели 24%, неполное среднее было у 22%, неоконченное высшее - 9%, 

начальное образование и высшее образование имели лишь 3% от общего коли-

чества лиц. Однако, многие современные авторы утверждают, что повысилось 

количество лиц, имеющих высшее образование.  

Образование очень важный элемент в криминологической характеристи-

ке личности преступника, так как уровень образования формирует и может го-

ворить о культурно-нравственном воспитании лица и его принципах, также 

может свидетельствовать о наличии основных интересов, стремлений. Также 

образовательный уровень формирует желания и потребности лица, и тесно свя-

зано с социальным положением этого лица.  

Также при исследовании социально-демографических особенностей, 

важное место в этой категории является исследование места работы и прожива-

ния лиц, совершающих корыстно-насильственные преступления. Так, 48% лиц 

от общей массы не имели постоянного проживания и постоянного места работы 

на момент совершения преступления, примерно 30% имели профессию с низ-

кой квалификацией и часто меняли работу или пользовались временными зара-

ботками., а у 10% лиц отсутствовала работа совсем.  

Можно сделать вывод о том, что указанные обстоятельства (отсутствие 

постоянного места работы и проживания, а также абсолютная неприспособлен-
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ность к жизненным обстоятельствам) являются предпосылками для зарождения 

мысли и приведения этой мысли в действие о совершении преступления.  

Немаловажным фактором является уровень материальной обеспеченно-

сти. Низкий уровень доходов или отсутствие денежных средств обладали 78% 

лиц, у других материальное положение было средним. Данный фактор является 

одной из причин совершения корыстно-насильственной преступности.  

Еще одни важный фактор – психическое и физическое здоровье лица. 

Так, согласно исследованию, более 70% лиц совершали корыстно-

насильственные преступления в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 14% корыстно-насильственных преступлений совершались с целью 

добычи денег на наркотики и алкоголь. Также 12% лиц, совершающих корыст-

но-насильственные преступления, состояли или состоят на учете в психоневро-

логическом диспансере. 

Важной не только с криминологической стороны, но и с уголовно-

правовой, является характеристика судимостей лица, совершившего корыстно-

насильственные преступления. Такую важность можно объяснить тем, что ре-

цидив характеризует лицо как обладающее повышенной опасностью.  

Так, примерно 60% всех лиц, совершающих корыстно-насильственные 

преступления, это лица, которые уже были ранее судимы, одну судимость име-

ли 30% лиц, две – 40%, три и более - 20%. Данную категорию можно охаракте-

ризовать следующим образом: это лица, употребляющие алкогольную или 

наркотическую продукцию, жадные, корыстные, грубые и агрессивные, обла-

дающие антиобщественными взглядами. Такая категория имеет все предпосыл-

ки для совершения повторных преступлений. 

Лица, совершающие корыстно-насильственные преступления имеют за-

частую не один мотив, а два и более. Главным мотивом является корысть. Все 

остальные мотивы группируются вокруг корысти. Также мотивами могут быть 

месть, гнев, ревность. Данные мотивы имеют ситуационный характер. Также 

выделяют следующие мотивы: стремление самоутвердиться, хулиганские по-

буждения, чувство солидарности или помощи товарищу.  
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 Можно выделить следующие типы личности корыстно-насильственных 

преступников: 

1) Маргинальный тип. К данному типу можно отнести лиц, которые 

ведут бездомный, антисоциальный образ жизни, могут заниматься бродяжниче-

ством, попрошайничеством. Они могут злоупотреблять спиртными напитками. 

Их внутренний мир скуден, беден, духовную жизнь никак не развивают, живут 

самыми простейшими нуждами. Можно говорить о том, что в детстве у них не 

было нормальной семьи или в семье процветали скандалы, неуважительное от-

ношение друг к другу, драки. Именно поэтому насилие для них считается сред-

ством удовлетворения корыстных, материальных потребностей; 

2) Асоциальный тип. Такой тип характеризуется социальной мобиль-

ностью, неуправляемостью, неадекватным поведением, агрессивностью. Такие 

лица обычно неоднократно совершают преступления и имеют преступную 

установку личности. Они озлоблены, жестоки, достаточно циничны. Их пре-

ступления отличаются жестокостью, агрессивностью, грубостью.  

Следующей типологией личности корыстно-насильственного преступни-

ка является типология по мотивационным критериям. В нее входят: 

1) Нуждающийся тип. Такой тип личности характеризуется тем, что 

материальные нужды стоят на первом месте. Их целью является обеспечение 

своего существования и их преступная деятельность направлена на удовлетво-

рение жизненно-важных потребностей; 

2) Психически-аномальный тип. Такой тип личности характеризуется 

тем, что такие лица систематически совершают преступления для того, чтобы 

получить материальные денежные средства (например, для того, чтобы приоб-

рести алкогольную продукцию), т.е. они удовлетворяют свои болезнееные 

увлечения. Таким лицам присущи такие качества как раздражительность, агрес-

сивность, жестокость, безответственность и псизические аномалии (например 

алкоголизм). Такие лица совершают преступления для удовлетворения своих 

психических аномалий; 
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3) Утверждающий тип. Для таких лиц важным является утверждение 

своей личности в определенной группе. Для них применение насилия является 

одним из способов выражения и самоутверждения, а также способом достиже-

ния своей цели. К таким лицам могут быть отнесены и лица, совершающие пре-

ступления по хулиганским мотивам. Обычно лица, совершающие корыстно-

насильственные преступления обладают озлобленностью, агрессивностью, по-

вышенной самооценкой, эгоцентризмом; 

4) Конформно-принужденный тип. Такие лица совершают преступле-

ния ввиду давления на них группы или групповых интересов. Такие лица ха-

рактеризуются повышенной подчиняемостью, слабым или безвольным харак-

тером, внушаемостью, пассивностью. Они обладают пониженной самооценкой; 

5) Агрессивно-конфликтный тип. У такого типа людей отсутствует 

корыстная мотивация завладения имуществом или корыстная мотивация возни-

кает в ходе применения насилия. Сюда входят лица, которые совершают пре-

ступления из-за мести, конфликта, какой-то ссоры или в ответ на поведение 

жертвы. Такие люди обычно убеждены в безнаказанности своих действий, об-

ладают повышенной агрессивностью, враждебностью, примитивностью и тд. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом корыстно-

насильственные преступления совершают лица до 30 – 35 лет, имеющие низкий 

уровень образования, у которых отсутствует работа или (и) местожительство, а 

также которые ведут паразитический образ жизни, ранее судимые с низким 

нравственным и духовным уровнем.  
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. 

 

§1. Общесоциальнаяпрофилактика корыстно-насильственной преступности 

 

На сегодняшний день социально-экономическая обстановка в Российской 

Федерации оставляет желать лучшего. Негативные экономические явления 

провоцируют искажение нравственного и культурного развития населения, от 

чего меняются приоритеты общества и развивается правовая безграмотность. 

Данные обстоятельства провоцируют изменение духовных, нравственных и 

культурных ценностей, тем самым приводя общество к принятию того, что лю-

бой способ обогащения считается приемлемым. Безусловно, преступное пове-

дение еще формируют и сети «Интернет» с телевидением, которые часто 

транслируют коррупционные скандалы, где люди, которые имеют высокий до-

ход и положение в обществе, обогащаются незаконным путем (иногда с приме-

нением насилия) и избегают справедливого наказания. Данное обстоятельство 

лишь еще больше порождает уверенность в гражданах того, что преступное по-

ведение и преступные способы обеспечения себе комфортного проживания до-

пустимы и являются нормой в настоящее время.  

В корыстно-насильственной преступности, согласно приведенной стати-

стике, большую часть совершаются такие преступления как грабежи, разбои. 

Как и во всем блоке корыстно-насильственной преступности, данные преступ-

ления совершаются с применением насилия и наносится вред как имуществу 

потерпевшего лица, так и его психическому, физическому и моральному здоро-

вью.  

Также, согласно приведенной выше статистике за последние пять лет, 

можно говорить о том, что корыстно-насильственная преступность идет на 

снижение. Однако, в качественном отношении за последние годы рассматрива-
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емый вид преступности только ухудшается51. Увеличилось количество совер-

шенных корыстно-насильственных преступлений в составе группы, а также с 

незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище. 

Можно говорить о том, что повысилась общественная опасность данного вида 

преступности.  

Предупреждение корыстно-насильственной преступности является важ-

ным подструктурой противодействия преступности. Так, Ю.М. Анатонян под 

предупреждением преступлений понимает меры, которые воздействуют на 

причины преступности, выявление преступников и сами предупредительные 

меры, которые направлены на исправление преступников52. Однако, А. И. Дол-

гова считает, что именно понятие борьба с преступностью наиболее полно от-

ражает все особенности государственной и общественной деятельности. Так, 

А.И. Долгова под борьбой с преступностью понимает активное столкновение 

общества с преступностью53. Под предупреждением буквально понимается 

предохранение людей, общества, государства от преступлений.  

Так, в своем исследовании О.В. Родимушкина под предупреждением по-

нимается многоуровневая система взаимосвязанных элементов, которые 

направлены на различные уровни54. 

Таким образом автор под предупреждением преступлений понимается та-

кая система различных и разноплановых мер и мероприятий, которые осу-

ществляются различными субъектами по выявлению и устранению причин и 

условий преступлений, а также предотвращению различных замышляемых или 

тех, которые уже на стадии приготовления, преступлений, в том числе и пресе-

чению различного вида преступной деятельности, а также оказание воздействия 

на лиц, которые могут совершить или уже совершали преступления.  

                                                           
51 Леонтьева Ю.В., Овчинко О.А. О понятии и содержании общесоциальной профилактики 

корыстно-насильственной преступности // Научный компонент: электрон. версия. 2019. №1 

(1). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-i-soderzhanii-obschesotsialnoy-profilaktiki-

korystno-nasilstvennoy-prestupnosti (дата обращения: 10.05.2020). 
52Анатонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции: учебник. – М.: Логос, 2017. –245 с. 
53Долгова А.И. Преступность и общество // Актуальные вопросы борьбы с преступностью в 

России и за рубежом. Вып. 3. – М., 2017. – 9 
54Родимушкина О.В. Предупреждение корыстно-насильственных преступлений, совершае-

мых лицами с девиантным поведением: дис. … канд. юр. наук // М., 2011. – 116 с.  
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Некоторые криминологи отождествляют предупреждение преступности с 

профилактикой преступлений, что на взгляд автора является неправильным.  

Профилактика с греч. означает «предохранительный». Так, Федеральный 

закон от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонару-

шений в Российской Федерации» под профилактикой правонарушений понима-

ет совокупность мер социального, правового, организационного, информаци-

онного и иного характера, которые направлены на выявление и устранение 

причин и условий, которые способствуют или способствовали совершению 

преступлений, в том числе и которые оказывают воспитательное воздействие 

на лиц с целью недопущения совершения правонарушений или антиобществен-

ного поведения55. А под системой профилактики правонарушений понимается 

совокупность всех субъектов профилактики правонарушений, в том числе и 

лиц, которые принимают участие в профилактике правонарушений, а также 

принимаемых ими мер профилактики правонарушений, в том числе и основ ко-

ординации деятельности и мониторинга в сфере профилактики правонаруше-

ний56.  

Также под профилактикой преступлений понимаются такие меры по вы-

явлению, устранению причин и условий преступлений, в том числе и воздей-

ствие на лиц, совершившими преступление.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предупреждение пре-

ступности является более широким понятием нежели профилактика преступле-

ний. Сама профилактика является одним из элементов предупреждения пре-

ступлений. Ю.М. Анатонян схематично выделял следующие виды предупреди-

тельной деятельности (рис. 3.1.9):  

                                                           
55 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ // Российская газета. 2016. 28 июня. – ст. 2. 
56Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ // Российская газета. 2016. 28 июня. – ст. 2. 
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Рисунок 9 «Виды предупреждения преступлений» 

 

Помимо это предупреждение строится в зависимости от уровней:  

1) предупреждение преступлений на общесоциальном уровне (об-

щаяпрофилактика), которое осуществляется с помощью общесоциальных мер;  

2) предупреждение преступлений на специальном уровне(специальная 

профилактика), которое осуществляется с помощью специальных мер; 

3) предупреждение преступлений на индивидуальном 

уровне(индивидуальная профилактика). 

Также можно выделить четвертый уровень, который назывался бы преду-

преждение преступлений на виктимологическом уровне, которое осуществля-

лось бы с помощью виктимологической профилактики (виктимологической де-

ятельности в отношении потерпевших).  

Так, общесоциальное предупреждение осуществляется всеми государ-

ственными органами и общественными структурами при решении крупномас-

штабных задач, которые стоят перед государством в целом. Специальное и и 

индивидуальное предупреждение осуществляется государственными органами 

и такими общественными организациями, цели и задачи которых направлены 

конкретно на борьбу с преступностью.  

Таким образом под предупреждением корыстно-насильственных пре-

ступлений можно понимать многоуровневый специальный комплекс мер раз-

личного характера и установленных субъектов, которые осуществляли бы дан-

ные меры, направленные на выявление, устранение, ослабление, нейтрализа-

цию причин данного вида преступности в целом, а также условий, которые 

способствуют совершению корыстно-насильственных преступлений.  
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Так, направленностью общесоциального предупреждения корыстно-

насильственной преступности с является укрепление и развитиеантикримино-

генного потенциала общества, в том числе устранение таких свойств личности, 

которые могут в дальнейшем являться причинами совершения преступных дея-

ний. Таким образом, можно сделать вывод о том, что объектом общесциального 

предупреждения корыстно-насильственной преступности является социальная 

среда, которые содержит данные детерминанты. Меры общесоциального пре-

дупреждения должны обеспечивать реализацию задач общесоциального харак-

тера и повседневную деятельность социальных институтов.Так, для того, чтобы 

такое предупреждение имело положительный эффект необходимо, чтобы про-

исходило тесное взаимодействие между субъектами предупредительной дея-

тельности и объектами.  

Исходя из вышеописанных детерминантов корыстно-насильственной 

преступности, можно сформировать следующие направления предупредитель-

ной деятельности корыстно-насильственной преступности: 

1) Необходимо, чтобы государство создало в нашей стране прочную 

социально-экономическую базу для общества. Т.е. устранение безработицы или 

ее минимизация, борьба с неконтролируемой или незаконной миграцией, со-

кращение маргинализации и прочее; 

2) Профилактика моральной духовной и нравственной составляющей 

общества, восстановление норм общественной морали. Данная деятельность 

может производиться обществом и государством, а также средствами массовой 

информации; 

3) Необходимо развивать и укреплять основы семьи как важного со-

циального института, решать проблемы воспитания молодежи, в том числе ре-

шать задачи в сфере образования и досуга молодежи; 

4) Оказывать противодействие алкоголизму, наркомании; 

5) Оказывать помощь в ресоциализации лиц, которые были освобож-

дены из мест лишения свободы, а также оказывать помощь потерпевшим от 

преступлений; 
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6) Проводить работы со средствами массовой информации в направ-

лении правового воспитания, противодействия преступности, в направлении 

оздоровления нравственно-психологической атмосферы в обществе, и пропа-

ганды здорового образа жизни. 

При реализации первого направления необходимо говорить о том, что-

государство должно разработать такие мероприятия или различные норматив-

ные акты, которые оказали бы положительное влияние на такие категории как 

безработица, социальная неравенство и прочее. Так необходимо развивать ры-

нок труда, увеличивать доходы населения и заработную плату, улучшать усло-

вия труда, создавать новые рабочие места, создавать и реализовывать крупные 

инвестиционные программы, которые позволили бы решить социальные про-

блемы, например с жильем, содействовать развитию малого бизнеса, также 

необходимо субсидировать расходы по профессиональной переподготовке лиц, 

которые остались без работы, создать фонды специального профессионального 

обучения, содействовать в трудоустройстве незанятой категории населения.  

Помимо вышеуказанной деятельности необходимо решить вопрос с про-

пагандой жестокости, насилия, получения материальных благ легким или пре-

ступным путем, с пропагандой преступного образа жизни, приоритета силы и 

вседозволенности, избежание уголовных и других видов наказаний и прочего. 

Необходимо осуществлять формирование позитивно-нравственных ценностей. 

Для этого необходимо осуществить следующие виды деятельности 

1) Необходимо вытеснять из обыденной жизни криминальные обычаи 

и традиции, повышать доверие между сотрудниками правоохранительных ор-

ганов и обычными гражданами, повышать репутацию правоохранительных ор-

ганов; 

2) Осуществлять пропаганду правильного образа жизни, неотвратимо-

сти наказания за совершенное противоправное деяние, привлекать к спортив-

ному образу жизни и повышать моральный контроль; 

3) Одно из самых важных мероприятий – это укрепление института 

семьи, где оказывали бы помощь в кризисных семейных ситуациях. Оказывать 
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помощь неблагополучным семьям., семьям, которые оказались в трудных усло-

виях (многодетные, беженцы, семьи с инвалидами, когда кто-то из родителей 

оказался без работы и прочее) путем предоставления различных пособий, 

предоставления бесплатного обучения и оздоровительного отдыха и т.д. 

Также к предупредительным мерам можно отнести преодоление правово-

го нигилизма и правовое воспитание граждан. Под правовым воспитанием сле-

дует понимать систематическую деятельность, которая направлена на форми-

рование правового сознания у граждан, в том числе и воспитание правовой 

культуры и правомерного поведения лиц, также оказанием правовой помощи 

гражданам и их правовому обучению. Данная мера поможет понять гражданам 

о том, как важно правомерно себя вести в обществе, быть солидарными с пра-

вовыми нормами. Данная деятельность способна помочь гражданам вовремя и 

правильно оценить свои противоправные действия (с целью их прекратить или 

отказаться от преступного умысла), а также находить законные пути решения 

конфликтов. Данные меры эффективнее всего будут выполняться в системах 

общего, среднего и высшего образования.  

Также важным общесоциальным предупреждением корыстно-

насильственной преступности является борьба с наркоманией и алкоголизмом.  

Согласно данным ВОЗ средним возрастом среди наркоманов и алкоголиков яв-

ляется 13-14 лет. Примерно 40% парней и 30% девушек употребляют алкоголь-

ные напитки (пиво в том числе) каждый день. 

Автор считает, что профилактика алкоголизма и наркомании должна вы-

ражаться в следующем:  

1) Необходимо формировать здоровый образ жизни среди населения в 

целом; 

2) Необходимо своевременно и жестко реагировать на любые прояв-

ления наркотической субкультуры и на все, что связано с наркотиками; 

3) Необходимо усилить пропаганду вреда алкоголя и наркотиков во 

всех сфера жизни общества.  
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При всем при этом необходимо делать упор на категорию несовершенно-

летних и на индивидуальную профилактику личности поведения.  

Помимо этого, будет целесообразным активизировать и расширить со-

трудничество государственных структур, которые занимаются борьбой с 

наркоманией и алкоголизмом, с другими общественными организациями, рели-

гиозными объединениямия, различными центрами и т.д., для того, чтобы выра-

ботать антинаркотическую и антиалькогольную политику и методы борьбы с 

данными видами деятельности. Т.е. необходимо создать систему предупрежде-

ния данного вида антиобщественных действий. 

Таким образом, можно говорить о том, что общая профилактика может 

быть эффективной при предупреждении корыстно-насильственной преступно-

сти тогда, когда государство объединит и выделит все ресурсы на эту деятель-

ность.  

Под общесоциальным предупреждением корыстно-насильственной пре-

ступности можно понимать такой процесс, который воздействует на обще-

ственные отношения и имеет специальные меры и мероприятия применения, а 

также имеющий своей целью устранение специальных социальных факторов, 

которые обуславливают совершение корыстно-насильственных преступлений.  

Так под мерами и мероприятиями можно выделить: необходимость со-

здания экономической базы общества, необходимость проведения обществом и 

государством моральной профилактики и морального контроля,необходимость 

поддержкиважного социального института «семьи»; решение проблем образо-

вания и досуга молодежи, разработка и реализация противодействия алкого-

лизму и наркомании,помощь лица, которые были недавно освобождены из мест 

лишения свободы, а также помощь и поддержка пострадавшим от рассматрива-

емых преступлений, пропаганда здорового образа жизни и многое другое. 

 

§ 2. Организация деятельности органов внутренних дел по  

предупреждению корыстно-насильственных преступлений 
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Важное место по предупреждению корыстно-насильственных преступле-

ний занимают правоохранительные органы. Это можно объяснить тем, что дея-

тельность правоохранительных органов, в первую очередь, направлена на за-

щиту прав и свобод граждан от преступных посягательств, а также на устране-

ние и нейтрализацию криминогенных факторов. 

На сегодняшний день систему предупреждения корыстно-насильственной 

преступности органов внутренних дел составляют следующие меры: 

1) По выявлению и ограничению факторов, которые способствуют со-

вершению преступлений; 

2) По защите граждан от корыстно-насильственных преступлений, а 

также обеспечению безопасности всех форм собственности; 

3) По взаимодействию общественных объединений, государственных 

органов и органов внутренних дел по предупреждению корыстно-

насильственных преступлений; 

4) По профилактике и контролю за лицами, которые уже были осуж-

дены за аналогичные преступления, а также которые недавно вернулись из мест 

лишения свободы; 

5) По выявлению лиц, которые подготавливают совершение корыстно-

насильственных преступлений; 

6) Контроль и предупреждение беспризорности и совершение проти-

воправных действий несовершеннолетних лиц; 

7) По виктимологической профилактике. 

Все вышеуказанные направления имею свои собственные методы и фор-

мы профилактических работ.  

На сегодняшний день существует проблема в сфере информационного 

обеспечения профилактики корыстно-насильственной преступности. Информа-

ция, которая входит в различные учеты (криминалистические, оперативно-

розыскные, профилактические, справочные и т.д.), слишком разрозненна, что 

приводит к неэффективности предупредительной деятельности полиции в сфе-

ре рассматриваемых преступлений. Помимо этого, данные учеты не имеет пол-
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ноценной информации, которая могла бы дать характеристику лицам, совер-

шившим корыстно-насильственные преступления. Таким образом, появляется 

необходимость в создании единого информационного банка правоохранитель-

ных органов, в котором должна быть размещена информация полная о лицах, 

совершивших корыстно-насильственные преступления, а также информация о 

данной преступности в целом. Также профилактика корыстно-насильственной 

преступности дне может происходить без криминологического мониторинга, 

который включает в себя комплексную и научно-обработанную информацию о 

исследуемой преступности в целом. Мониторинг, согласно данному исследова-

нию, имеет своей целью создание основы для разработки предупредительной 

системы мер на корыстно-насильственную преступность. Однако, отсюда выте-

кает следующая проблема – нехватка квалифицированных кадров по данному 

направлению. На сегодняшний день отсутствует достаточное количество лю-

дей, которые могли бы грамотно анализировать имеющуюся информацию по 

корыстно-насильственной преступности, также оказывать содействие в коррек-

ции профилактических мер, которые могли бы быть применены к различным 

социальным группам населения, территориям и объектам.  

Также для предупреждения корыстно-насильственной преступности важ-

ное значение имеют лица, совершающие данные преступления, в том числе и 

важна обстановка, в которой это лицо сформировалось или формируется как 

девиантное.  

Индивидуальная профилактика таких лиц обладает сложностями, напри-

мер, необходима коррекция негативных черт личности, однако для такой кор-

рекции необходимо нейтрализовать условия, которые привели к деформации. 

Таким образом, появляется необходимость в том, чтобы направить силы 

сотрудников органов внутренних дел на индивидуальную профилактику лиц, 

совершающих такие преступления или тех, которые могут совершить и нахо-

дятся в зоне риска. Для того, чтобы получить положительный эффект от ука-

занной профилактики, необходимо использовать все средства, которые пред-

ставлены для предупреждения корыстно-насильственной преступности. 
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Например, для начала необходимо своевременно выявлять и ставить на учет 

лиц, которые склонны к совершению корыстно-насильственных преступлений 

или тех, которые такие преступления уже совершили. В том числе необходимо 

более тщательно подходить к реализации надзорной функции в отношении лиц, 

которые только что покинули места лишения свободы.  

Также, достаточно эффективными мерами индивидуальной профилактики 

будет являться наблюдение за вышеуказанными лицами (социальный контроль, 

предостережения о недопустимости нарушения законодательства и другое), а 

также оказание рассматриваемым лицам правовой, медицинской, психологиче-

ской и других видов помощи (например, в трудоустройстве на работу, прину-

дительное бесплатное лечение от алкоголизма и наркомании, оказание психи-

атрической помощи).  

Помимо вышеуказанных действий, сотрудникам полиции необходимо 

проводить с данными лицами организационно-воспитательные мероприятия. 

Например, сотрудникам полиции с целью выявления девиантных лиц необхо-

димо периодически обследовать подвалы, чердаки, объекты железнодорожного 

транспорта и метрополитена и другие, где могут собираться эти люди. Также 

выявлять лиц, которые могут являться содержателями притонов для употребле-

ния алкогольной продукции, наркотических средств и принимать к ним опреде-

ленные меры.  

Помимо вышеуказанных действий сотрудники полиции должны при по-

мощи мер убеждения оказывать влияние на законопослушных граждан (при ра-

боте с жертвами корыстно-насильственной преступности). Сотрудникам поли-

ции необходимо обращать внимание также на неблагополучные семьи и несо-

вершеннолетних лиц. Применять к ним меры воспитательного характера и ока-

зывать помощь с целью недопущения вовлечения несовершеннолетнего в кри-

миногенную обстановку. 

Также можно говорить о том, что в корыстно-насильственной преступно-

сти много рецидива. Необходимо устанавливать контроль за рецидивистами и 

лицами, которые вполне могут пойти на совершение повторного преступления. 
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В данном случае необходимо оказывать корректирующее воздействие на лич-

ность с целью социальной адаптации в жизни после освобождения из мест ли-

шения свободы.  

Еще одним главным направлением деятельности органов внутренних дел 

при предупреждении корыстно-насильственной преступности является викти-

мологическая профилактика. Для того, чтобы в данном направлении получить 

положительные результаты необходимо изучать типичные следственные ситу-

ации при совершении корыстно-насильственных преступлений. После изучения 

и анализа таких типичных ситуаций необходимо разработать специальные ре-

комендации или инструкции как необходимо действовать жертве при соверше-

нии в отношении нее корыстно-насильственных преступлений. После этого 

необходимо провести разъяснительную деятельность по поводу виктимного 

поведения через СМИ и т.д. Такие действия сотрудников органов внутренних 

дел должны помочь людям не стать жертвами корыстно-насильственных пре-

ступлений. 

Также для реализации профилактики корыстно-насильственной преступ-

ности МВД России в Республике Татарстан необходимо продолжать проводить 

оперативно-профилактические операции и мероприятия такие как «Ночной го-

род», «Улица», «Быт», «Рецидив», «Розыск», «Условник», «Надзор» и другие, с 

целью предупреждения грабежей и разбоев в общественных местах и на ули-

цах. При проведении указанных мероприятий в полной мере необходимо ис-

пользовать положения Федерального закона от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О 

полиции», Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об админи-

стративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», а 

также положения Приказом МВД России «О деятельности органов внутренних 

дел по предупреждению преступлений»57, «О несении службы участковым 

уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и ор-

                                                           
57 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: Приказ МВД 

России от 17.01.2006 № 19: по состоянию на 28 ноября 2017 г.  – документ опубликован не 

был; 
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ганизации этой деятельности»58,  «Об утверждении Инструкции по организации 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутрен-

них дел Российской Федерации»59. А также необходимо ежемесячно анализи-

ровать места совершения корыстно-насильственных преступлений в обще-

ственных местах и на улицах, на основе проведенного анализа вносить измене-

ния в маршруты патрулирования нарядов патрульно-постовой службы поли-

ции. 

Такая деятельность дает положительные результаты, так, например, в 

2019 году в Омске прошла комплексная оперативно-профилактическая опера-

ция «Рецидив». Целью мероприятия стали профилактика и предупреждение 

правонарушений со стороны лиц, ранее судимых, в том числе осужденных к 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы.В ходе комплексной опе-

рации проверено почти 1700 человек, состоящих на учетах в территориальных 

органах внутренних дел, в том числе более 400 лиц, ранее судимых за соверше-

ние тяжких и особо тяжких преступлений против личности, 275 - за грабежи и 

разбойные нападения, 189 - за квартирные кражи. При проведении мероприятия 

раскрыто 18 преступлений60. 

В деятельности правоохранительных органов по предупреждению ко-

рыстно-насильственных преступлений существует много вопросов. Проблема 

предупреждения корыстно-насильственной преступности не только относиться 

к органом внутренних дел, но и является проблемой всего общества в целом. 

Поэтому для того, чтобы предупреждение корыстно-насильственной преступ-

ности было успешным органам внутренних дел необходимо взаимодействовать 

с обществом, населением, общественными объединениями и т.д.  
                                                           
58 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом администра-

тивном участке и организации этой деятельности: Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205: 

по состоянию на 15 июля 2019 г.  – Официальном интернет-портале правовой информации, 

2019; 
59 Об утверждении Инструкции по организации деятельности под-разделений по делам несо-

вершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД России от 

15.10.2013 № 845: по состоянию на 31 декабря 2018 г.  – Бюллетень нормативных актов фе-

деральных органов исполнительной власти, 2014; 
60 Подведены итоги профилактической операции «Рецидив». Управление МВД России по 

Омской области. 2019: электрон. версия. 2019. URL: https://55.xn--b1aew.xn--

p1ai/news/item/3485717 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первом параграфе первой главы выпускной квалификационной работы 

были исследованы понятие и особенности корыстно-насильственных преступ-

лений. Под корыстью автор понимает стремление лица удовлетворить свои по-

требности при помощи различных преступных действий, которые заключаются 

в завладении чужим имуществом, либо в незаконном преступном освобожде-

нии от имущественных или других обязательств.Также, по мнению автора, са-

мым емким является определение насилия Р.Д. Шарапова, а именно под наси-

лием он понимает преступное посягательство на физическую безопасность че-

ловека, которое проявляется в виде умышленного неправомерного причинения 

вреда потерпевшему вопреки его воле. 

Насилие может быть осуществлено в двух формах: 

1. Физической; 

2. Интеллектуальной. 

Также автор под корыстно-насильственной преступностью понимает осо-

бую категорию преступлений, которая имеет объектом посягательства не толь-

ко имущественные блага человека, но и его физическое и психическое здоро-

вье, а также преступления, которые совершаются с использованием корыстных 

мотивов и физического и интеллектуального насилия. 

Во втором параграфе первой главы была дана правовая характеристика 

корыстно-насильственных преступлений. Таким образом, в указанном парагра-

фе были рассмотрены понятие и виды корыстно-насильственной преступности, 

а также проанализирована уголовно-правовая характеристика корыстно-

насильственной преступности. Была дана трактовка корыстно-насильственной 

преступности, под ней понимаетсяособая категория преступлений, которая 

имеет объектом посягательства не только имущественные блага человека, но и 

его физическое и психическое здоровье, а также преступления которой совер-

шаются с использованием корыстных мотивов и физического и интеллектуаль-

ного насилия. 
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Уголовно-правовую характеристика корыстно-насильственной преступ-

ности показана в таблице. 

Объект корыстно-насильственной 

преступности  

Основной – общественные отношения в 

сфере собственности, дополнительным – 

жизнь и здоровье, а также наоборот.  

Объективная сторона Выражается в форме действия и бездей-

ствия, способ совершения – насилие, обяза-

тельным условием наличие причинно-

следственной связью. 

Субъективна сторона Умышленная форма вины, прямой или кос-

венный умысел, мотив и цель являются 

обязательными условиями. 

Субъект  Вменяемое лицо, достигшее возраста уго-

ловной ответственности. 

 

Во второй главе в первом параграфе были исследованы причины и усло-

вия совершения корыстно-насильственных преступлений. Можно сделать вы-

воды о том, что причинами корыстно-насильственной преступности являются: 

1) Экономическая сфера: 

А) наступление экономического кризиса; 

Б) безработица, низкий уровень доходов, противоречия между эконо-

мическими потребностями общества с возможностями их удовлетворения; 

В) наличие теневой экономики, высокий уровень дохода преступной эко-

номической деятельности; 

Г) коррумпированность в экономической среде; 

 2) Политическая сфера: 

 А) Коррумпированность чиновников;  

 Б) Неправомерное разделение интересов отдельных групп в струк-

туре государственной власти; 

В) Отчуждение населения от управления делами государства; 
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3) Духовная сфера:  

А) Отсутствие общепризнанных человеческих идеалов в сфере соци-

ального общежития; 

Б) Правовой нигилизм населения с уголовным законодательством страны; 

В) Потеря доверия к правоохранительным органам; 

Г) Ревность; 

Д) Месть, зависть, разрешение споров, конфликтов; 

Е) Пьянство, наркомания; 

Ж) Этническая, религиозная нетерпимость; 

З) криминализация части населения, а также распространение крими-

нальной субкультуры; 

И) Желание быстрого и легкого обогащения. 

Также под причинами распространения корыстно-насильственной пре-

ступ-ности можно выделить:  

1) Низкая раскрываемость таких преступлений; 

2) Высокая латентность таких преступлений; 

3) Недостаточность материально-технического обеспечения транс-

портными средствами, средствами защиты, электронного наблюдения за пре-

ступниками. 

Во втором параграфе второй главы была рассмотрена криминологическая 

характеристика лиц, совершающих корыстно-насильственные преступления. 

Можно сделать вывод о том, что в целом корыстно-насильственные преступле-

ния совершают лица до 30 – 35 лет, имеющие низкий уровень образования, у 

которых отсутствует работа или (и) местожительство, а также которые ведут 

паразитический образ жизни, ранее судимые с низким нравственным и духов-

ным уровнем. 

В третьей главе первого параграфа были рассмотрены предупреждение и 

профилактика корыстно-насильственных преступлений. Таким образом, можно 

говорить о том, что общая профилактика может быть эффективной при преду-



70 
 

преждении корыстно-насильственной преступности тогда, когда государство 

объединит и выделит все ресурсы на эту деятельность.  

Под общесоциальным предупреждением корыстно-насильственной пре-

ступности можно понимать такой процесс, который воздействует на обще-

ственные отношения и имеет специальные меры и мероприятия применения, а 

также имеющий своей целью устранение специальных социальных факторов, 

которые обуславливают совершение корыстно-насильственных преступлений.  

Так под мерами и мероприятиями можно выделить: необходимость со-

здания экономической базы общества, необходимость проведения обществом и 

государством моральной профилактики и морального контроля, необходимость 

поддержки важного социального института «семьи»; решение проблем образо-

вания и досуга молодежи, разработка и реализация противодействия алкого-

лизму и наркомании, помощь лица, которые были недавно освобождены из 

мест лишения свободы, а также помощь и поддержка пострадавшим от рас-

сматриваемых преступлений, пропаганда здорового об-раза жизни и многое 

другое. 

Во втором параграфе третьей главы были исследованы вопросы деятель-

ности органов внутренних дел по предупреждению корыстно-насильственных 

преступлений. В деятельности органов внутренних дел по предупреждению ко-

рыстно-насильственных преступлений существует много вопросов. Проблема 

предупреждения корыстно-насильственной преступности не только относиться 

к органом внутренних дел, но и является проблемой всего общества в целом. 

Поэтому для того, чтобы предупреждение корыстно-насильственной преступ-

ности было успешным органам внутренних дел необходимо взаимодействовать 

с обществом, населением, общественными объединениями и т.д. 

Таким образом, анализ корыстно-насильственной преступности требует 

выработки специфических подходов по профилактике. В сфере общесоциаль-

ной профилактики необходимо реализовать принцип системности координиро-

ванности субъектов профилактики, сформировать у них заинтересованность в 

профилактике. Однако сформировать социально – экономические интересы 
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можно только в случае корректировки как федерального, так и регионального 

законодательства в положительном направлении, а именно изменении системы 

налогообложения, получения образования, приема на работу и многое другое. 

Данные изменения смогут повлиять на настроение граждан в сфере борьбы с 

преступностью, так как они смогут реализовывать свои социальные потребно-

сти, принимать участие в экономических отношениях и другое.  

Помимо этого специально-криминологическую профилактику необходи-

мо осуществлять через организованных субъектов профилактики, а также через 

них реализовать специально-криминологические меры в рамках, создаваемых 

социальных программ, учитывающих особенности региона, качественные и ко-

личественные показатели преступности. Важно обратить внимание на пере-

оснащение органов внутренних дел, необходимо пересмотреть практику взаи-

модействия участковых с населением, а также кадровой политике по отноше-

нию к ним. Необходимо наладить взаимодействие ОВД с населением, привле-

кать его к патрулированию криминогенно опасных территорий.  

Также для реализации профилактики корыстно-насильственной преступ-

ности МВД России в Республике Татарстан необходимо продолжать проводить 

оперативно-профилактические операции и мероприятия такие как «Ночной го-

род», «Улица», «Быт», «Рецидив», «Розыск», «Условник», «Надзор» и другие, с 

целью предупреждения грабежей и разбоев в общественных местах и на ули-

цах. При проведении указанных мероприятий в полной мере необходимо ис-

пользовать положения Федерального закона от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О 

полиции», Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об админи-

стративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», а 

также положения Приказом МВД России «О деятельности органов внутренних 

дел по предупреждению преступлений» , «О несении службы участковым 

уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и ор-

ганизации этой деятельности» ,  «Об утверждении Инструкции по организации 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутрен-

них дел Российской Федерации» . А также необходимо ежемесячно анализиро-
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вать места совершения корыстно-насильственных преступлений в обществен-

ных местах и на улицах, на основе проведенного анализа вносить изменения в 

маршруты патрулирования нарядов патрульно-постовой службы полиции. 

Помимо этого для предупреждения и профилактики корыстно-

насильственной преступности необходимо реализовывать сотрудничество меж-

ду другими службами правоохранительных органов, например с оперативными 

подразделениями. Также необходимо создать специальные органы, которые за-

нимались бы досугом подростков, вовлекаю их в общественнополезные дей-

ствия и занятия, также которые осуществляли бы пропаганду здорового образа 

жизни и положительных социальных ценностей.  

Предупредительная деятельность против корыстно-насильственных пре-

ступлений – это социально-криминологическая работа. Поэтому, сложившаяся 

ситуация настоятельно требует разработки комплекса превентивных мер, 

направленных на развитие модели социальной политики, соответствующей ре-

алиям текущего момента, и ориентированной на развитие системы социального 

партнерства, механизмов корпоративной социальной ответственности. 
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