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9. КОРЫСТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  

9.4–9.5. Воздействие на корыстную преступность. Профилактика случайных 

корыстных преступлений  

1. Понятие воздействия на корыстную преступность 

2. Направления воздействия на корыстную преступность 

3. Меры воздействия на корыстную преступность 

4. Профилактика случайных корыстных преступлений. 

1. Понятие воздействия на корыстную преступность 

Воздействие на корыстную преступность в криминологии рассматривается как многоуровневая 

система государственных и общественных мер, направленных на нейтрализацию и устранение 

причин и условий корыстной и корыстно-насильственной преступности, осуществляемых 

безотносительно к отдельным сферам и отраслям хозяйственной деятельности.  

Воздействие на корыстную преступность – сложная и многоплановая задача. 

Как целенаправленная социальная деятельность (практика) воздействие на корыстную 

преступность осуществляется на трех уровня: 1) общий уровень (общесоциальный), 2) специально-

криминологический (организационно-правовой), 3) индивидуальный (психолого-педагогический). 

 

Схема 1. Уровни воздействия на корыстную преступность 

В учебном курсе по криминологии профилактика коррупционной преступности, кроме того, может 

рассматриваться в двух формах – как теория и как практика профилактической деятельности. 

Практическая профилактика коррупционной преступности является предметной деятельностью. 

Практическая профилактика коррупционной преступности ставит перед профилактической теорией 

новые проблемы, требующие решения с позиций науки и теоретически обоснованной организации 

профилактической деятельности.  
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Теоретическая профилактика для целей профилактики корыстной преступности не менее важна, 

чем профилактика практическая. Теоретическая профилактика как одно из направлений 

криминологических исследований изучает практику профилактической деятельности, обобщает 

ее результаты, влияние на преступность, анализирует опыт, разрабатывает предложения 

по совершенствованию профилактической деятельности, указывает на ресурсы и дополнительные 

возможности. Вместе с тем практическая и теоретическая профилактика – органической целое. 

Как отмечается в литературе, «познать научную истину нельзя логикой, можно лишь жизнью»1. 

Практическая профилактика является критерием истинности профилактики теоретической. 

Вместе с тем теоретическая профилактика способна открыть для практической профилактики 

возможность нового опыта в предупреждении корыстной преступности. В этом смысле можно 

заключить, что теоретическое решение проблем практической деятельности в сфере 

профилактики корыстной преступности является необходимым условием выполнения 

практической профилактикой ее социальных задач. 

Преимущества профилактики преступности и ее социальный приоритет перед таким средством 

предупреждения, как наказание было открыто давно. В анналы криминологической мысли вошли 

слова Шарля Луи Монтескьё (1689–1755), сказанные им в книге «О духе законов» (1748) почти 

триста лет назад: «Мудрый законодатель предупредит преступление, чтобы не быть вынужденным 

наказывать за него»2. После эти слова возьмет в качестве лозунга реформы средневековой 

уголовной политики Ч. Беккариа3, советским людям они были известны как слова, сказанные 

К. Марксом4. 

Профилактика предшествует предупреждению. Следовательно, профилактика предпочтительнее 

предупреждения, – более эффективная и менее затратная криминологическая техника решения 

превентивных задач противодействия преступности. Цель профилактики корыстной преступности – 

упредить преступление. Цель предупреждения – не допустить преступление, пресечь его 

или, по крайне мере, обеспечить исправительное воздействие на преступника.  

Профилактика корыстной преступности – социально-правовое воздействие на это явление. 

Это предполагает нормативно-правовое регулирование такого воздействия. 

Важная роль в воздействии на криминальные формы корыстного поведения, в противодействии, 

предупреждении (профилактике) корыстной преступности принадлежит правоохранительным 

органам и прокуратуре.  

В последнее время предупредительная деятельность правоохранительных органов сосредоточена 

на двух основных направлениях этой работы: 

• специализация сотрудников правоохранительных органов высокого уровня на раскрытии 

и пресечении корыстно-насильственных преступлений, развитие системы их подготовки 

в рамках программ дополнительного профессионального образования, обмена опытом 

работы; 

 

1 Аванесов Г. А. Популярная криминология. Очерки общей части: учеб пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право., 2018. С. 137. 

2 Монтескьё Ш. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1955. С. 231. 

3 Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 197. 

4 Марк К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 532. 
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• развитие программ профилактической деятельности муниципальных 

правоохранительных структур: совершенствование форм и методов профилактической 

работы, активное участие их в воспитательной работе с населением, лицами, склонными 

к совершению корыстных преступлений, выявление факторов корыстной преступности, 

устранение их влияния на корыстную преступность на территории оперативного 

обслуживания. Эти органы максимально приближены к гражданам, имеют возможность 

профилактировать, предупреждать и пресекать совершение корыстных преступлений, 

воздействовать на причины и условия корыстной преступности с использованием 

имеющихся в их распоряжении средств. 

Специально-криминологический уровень профилактики корыстной преступности по следующим 

основным направлениям работы: 

• оказание социальной поддержки лицам, оказавшимся в трудных жизненных 

обстоятельствах (утрата заработка, места работы, болезнь и др.); 

• профилактика алкоголизма и наркомании; 

• укрепление режима охраны материальных ценностей и другого имущества; 

• работа по разложению криминальной профессиональной среды (выявление 

преступлений, использование возможностей оперативно-разыскной деятельности, 

совершенствование программ профессиональной подготовки служб розыска, внедрение 

современных технических средств и IT-технологий, материальное обеспечение 

сотрудников, стимулирование их деятельности); 

• совершенствование нормативно-правовых основ деятельности по противодействию 

профессиональной и организованной преступности; 

• обеспечение неотвратимости наказания, применения иных мер уголовно-правового 

характера к лицам, совершающим корыстные преступления; 

• противодействие распространению криминальной психологии в среде молодежи 

и несовершеннолетних, борьба с влиянием криминальной субкультуры; 

• организация воспитательной работы и правовой пропаганды среди молодежи 

и несовершеннолетних; 

• реализация целей, задач и направлений государственной молодежной политики 

в соответствии с Постановлением Верховного Совета РФ от 03.06.1993 № 5090-1 

«Об Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской 

Федерации»; 

• развитие системы правового просвещения, пропаганды, обучения и воспитания; 

• антикриминальная контрпропаганда, развенчание криминальной романтики, психологии 

потребительства и социального паразитизма. 

2. Направления воздействия на корыстную преступность 

Основными направлениями воздействия на корыстную преступность являются:  

• выявление и устранение криминогенных ситуаций на определенной территории 

и объектах или в социальных группах: 

• выявление и воздействие на лиц из групп повышенного риска совершения корыстных 

преступлений, оказание на них превентивного антикриминогенного воздействия. 
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Направлениями общесоциального воздействия (профилактики), а также государственной политики 

в области криминологического влияния и сдерживания корыстной преступности являются: 

1) поддержание баланса между: 

– необходимым уровнем пораженности населения корыстью; 

– способностью государства контролировать реализацию корыстных установок 

в законных формах; 

2) формирование механизмов компенсации негативных последствий социального 

и экономического неравенства и снижения социальной напряженности. 

 

Схема 2. Направления воздействия на корыстную преступность 

Обеспечение баланса между уровнем притязаний и социальным контролем возможно: 

а) за счет оптимизации стандартов общественного потребления; 

б) за счет формирования эффективной системы мер социального контроля, способной 

противодействовать трансформации здоровой в социальном отношении личной 

материальной заинтересованности в криминально-корыстную мотивацию незаконного 

обогащения и паразитических устремлений. 

Инструментами воздействия на стандарты потребления и мотивацию социального поведения 

выступают: 

• идеология; 

• культура; 

• налоговая, таможенная, ценовая политика;  

• пропаганда; 

• мораль и нравственность; 

• религия. 
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К числу задач социального контроля в сфере воздействия на явления корыстной преступности 

относятся: 

• воспрепятствование получению материальных средств незаконными способами; 

• лишение возможности воспользоваться средствами, добытыми незаконными способами. 

Основными инструментами социального контроля в сфере профилактики корыстной преступности 

выступают правоохранительные органы, прокуратура, налоговая и финансовая службы, суд, 

общественные организации и институты гражданского общества.  

Социальная политика Российской Федерации служит задачам реализации гуманитарной функции 

современного государства, а также методом профилактики корыстной преступности, таким 

ее фоновым явлениям, как виктимизация, маргинализация, социальная изоляция, алкоголизм, 

наркомания и др. 

3. Меры воздействия на корыстную преступность 

Меры воздействия на корыстную преступность имеют целью противодействие лицам, 

совершающим преступления против собственности, действующим умышленно, реализующим 

корыстный мотив и преследующих цель незаконного обогащения или уклонения от возмещения 

должного. К подструктурам противодействия корыстной преступности относятся меры 

по ее предупреждению и профилактики. В свою очередь, меры предупреждения и профилактики 

подразделяются на общесоциальные (социальная профилактика) и криминологические 

(специальная профилактика). 

Меры социальной профилактики корыстной преступности направлены на укрепление и развитие 

антикриминогенного потенциала общества, общественных институтов, правопорядка, 

противодействие процессам и явлениям, способствующим формированию криминогенной 

мотивации, других антиобщественных свойств и характеристик личности. Объектами 

общесоциальной профилактики предкриминальных, криминальных и посткриминальных 

проявлений корыстной мотивации выступают детерминанты корыстной преступности. Меры 

социальной профилактики корыстной преступности реализуются как в ходе выполнения общих 

задач уголовной политики, так и в повседневной деятельности органов внутренних дел, 

прокуратуры, учреждений службы исполнения наказаний, контрольно-надзорных органов, 

следствия и суда. 

Индивидуальная профилактика в арсенале средств криминологической превенции корыстной 

преступности своим содержанием имеет применение конкретных мер воздействия к конкретным 

лицам, склонным к совершению корыстных преступлений. Меры индивидуального 

профилактического воздействия на корыстную преступность обеспечиваются за счет оказания 

управленческого и контрольного влияния на поведение индивидуально-определенных лиц. 

С другой стороны, такие меры направлены на условия, обстоятельства и ситуации 

жизнедеятельности таких лиц. 

Основными элементами индивидуального воздействия (профилактики), которые обеспечивают 

в конечном счете воздействие на корыстную преступность, являются: 

• выявление лиц, обнаруживающих криминогенные свойства личности преступника 

корыстного типа; 

• изучение лиц из групп криминального риска (как правило, это лица, ведущие 

предпреступный образ жизни, обнаруживающие корыстную мотивацию поведения); 
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• выбор и планирование мер индивидуального профилактического воздействия с учетом 

особенностей личности подучетного лица, ситуаций и конкретных обстоятельств 

реализации мер индивидуальной профилактики; 

• контроль реализации мер индивидуально-профилактического воздействия и достигнутых 

результатов. 

  

Схема 2. Элементы профилактики корыстной преступности 

Как отмечает Г. А. Аванесов, при любых обстоятельствах объектом индивидуального 

профилактического воздействия «является личность и только личность»5. Для этого 

профилактируемое лицо выделяется из ближайшего окружения и социальной среды 

с использованием приемов и методик криминологического исследования. 

К общесоциальным мерам воздействия на корыстную преступность относятся: 

1. Меры обеспечения политической и экономической стабильности в стране, 

совершенствование социальных отношений, оздоровление идеологической, 

нравственной атмосферы в обществе, совершенствование законодательства 

и правоприменительной практики; 

2. Формирование правовой базы, необходимой для эффективного противодействия 

корыстным преступлениям (принятие законов, повышающих риск при хищениях, 

затрудняющих использование похищенного, облегчающих выявление расхитителей 

и привлечение их к ответственности); 

 

5 Аванесов Г. А. Популярная криминология. Очерки общей части: учеб пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Юриспруденция» / Г. А. Аванесов. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право., 2018. С. 145. 
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3. Совершенствование системы правоохранительных органов. Улучшение организации 

их деятельности: 

– повышение уровня обеспечения криминалистической техникой; 

– улучшение подготовки кадров (первичной и на курсах повышения квалификации); 

– развитие подразделений, специализирующихся на выявлении фактов коррупции 

в правоохранительных органах; 

– улучшение материального стимулирования правоохранительной деятельности. 

 
 

Схема 3. Меры воздействия на корыстную преступность 

 

Содержание общесоциальных мер профилактики корыстной преступности состоит в реализации 

укрепляющих и развивающих антикриминогенные факторы мероприятий, обеспечении защиты 

приоритетов охраны национальной безопасности Российской Федерации.  

Субъектами реализации общесоциальных мер профилактики корыстной преступности выступают 

государственные органы Российской Федерации, органы субъектов Российской Федерации, а также 

органы муниципальных образований, реализующие социальные программы, а также создаваемые 

при их содействии общественные организации, деятельность которых связана с реализацией 
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общесоциальных программ, направленных на развитие экономики, личности, социальных 

факторов противодействия преступности.  

В отношении противодействия корыстной преступности основу общесоциального воздействия 

на ее криминогенные условия составляют меры, направленные на устранение социальной 

напряженности, экономическую и социальную помощь слабозащищенным слоям общества 

и гражданам. Решение этой задачи во многом зависит от последовательного и своевременного 

проведения политических и экономических преобразований, направленных на повышение 

материального благосостояния граждан, их социальное благополучие. Этому, в частности, 

способствуют такие меры, как сокращение безработицы, развитие социальной инфраструктуры 

городов и мегаполисов, возрождение агропромышленного комплекса, меры по улучшению качества 

жизни сельского населения, строительство жилья и обеспечение доступности его приобретения 

для граждан со средним и более низким достатком, доступность образования и т. д.  

Не меньшее значение имеет политика, направленная на защиту общечеловеческих ценностей, 

прав человека, реализация принципов социальной справедливости и гуманизма, укрепление 

и развитие морально-нравственных основ общежития в российском обществе. При этом особо 

следует выделить работу по воспитанию гражданской ответственности, достоинства, 

профессиональной и корпоративной чести, отвращения к распущенности и вседозволенности, 

нетерпимого отношения к нарушениям законодательства и правопорядка, к проявлениям 

стяжательства, корысти, грубости, агрессивности, цинизма.  

Важной задачей профилактики корыстной преступности остается поддержание высокого 

культурного уровня, утверждение уважения к личности, правам и свободам человека, возрождение 

во многом утраченных традиций взаимопомощи и здорового коллективизма. Достаточно остро 

для целей профилактики корыстной преступности стоят также и вопросы нейтрализации 

ее факторов, которые связаны с негативными последствиями процессов миграции из сельской 

местности в города, ближнего зарубежья, зон экологических бедствий, зон межэтнических и других 

конфликтов. 

В этой связи можно выделить ряд направлений деятельности государственных органов, которые 

имеют профилактическое значение в противодействии корыстной преступности. Среди них:  

• оздоровление социально-экономической обстановки в стране, снятие социальной 

напряженности и разрешение конфликтов интересов;  

• устранение причин и условий корыстной преступности и других ее факторов (в том числе, 

бедность, невыплаты заработной платы, алкоголизм, наркомания);  

• решение проблем организации досуга молодежи, в том числе путем создания и развития 

сети территориальных молодежных и подростковых клубов по интересам, спортивных 

секций, других доступных форм рекреативной деятельности;  

• нормативно-правовое регулирование и обеспечения финансирования культурно-

массовой работы, морально-нравственному воспитанию работающей молодежи, 

учащихся вузов и школьников;  

• повышение правовой культуры населения, пропаганда правовых ценностей, уважения 

прав и свобод граждан, в том числе с использованием возможностей средств массовой 

информации, социальных сетей, IT-технологий;  

• совершенствование законодательных мер ответственности за незаконный оборот 

оружия, его небрежное хранение, нарушение правил безопасного обращения с другими 

источниками повышенной опасности и веществами как на производстве, так и в быту. 
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4. Профилактика случайных корыстных преступлений 

Вначале следует определить, что следует понимать под случайно совершаемыми корыстными 

преступлениями. Случайное совершение преступления на первый взгляд выглядит 

как криминологический оксюморон. Однако с криминологической точки зрения это выражение 

не лишено смысла, если принять во внимание, что случайно совершенное преступление – это 

характеристика не самого преступления, а лица, его совершившего. К случайно совершенным 

преступлениям в криминологии относят преступления, совершаемые теми, чья личность 

обнаруживает криминогенные свойства, характеризующие их обладателя как относящегося 

к криминологическому типу случайного преступника.  

К случайно совершенным относятся преступления, совершаемые по корыстному мотиву с целью 

незаконного обогащения. Случайные корыстные преступления – вид корыстных и насильственно-

корыстных преступлений, совершаемых лицами, в криминологической типологии относящимися 

к личности преступника случайного типа.  

Личность случайного преступника – это личность, в структуре которой криминогенные свойства 

и характеристики выражены крайне незначительно, а преобладают социальные свойства 

и характеристики.  

Случайные корыстные преступления характеризуются криминальной непоследовательностью 

поведения виновных в их совершении лиц. В силу этого предупреждение (профилактика) 

случайных корыстных преступлений – наиболее сложное направление воздействия на корыстную 

преступность. Совершение случайных корыстных преступлений – всегда неожиданность, а потому 

в криминологическом отношении, с точки зрения закономерностей поведения случайных 

преступников, рассматривается как случайное. Случайное – значит нарушающее закономерность.  

На самом деле случайно совершенные преступления случайными, конечно, не являются. В любом 

случае причиной совершения случайных преступлений оказывается тот, кем было преступление 

совершено. Однако на принятие решения воздействует причинный комплекс, в структуре которого 

кумулятивное действие оказывают преимущественно внешние, а не внутренние факторы. 

В криминологии термин «случайное преступление» подчеркивает особенности причинного 

комплекса, связь с которым обнаруживается при совершении случайного преступления. Случайные 

преступления свидетельствуют о преобладании внешних, ситуационных факторов преступности, 

которые подавляют своим криминогенным воздействием позитивные личностные свойства 

субъекта ответственности, которые в обычной, привычной для лица обстановке блокируют 

действие криминогенных свойств личности преступника случайного типа. 

Крайне важно отличать случайно совершенное преступление от поведения лиц, случайно 

оказавшихся участниками преступного события. Лица, случайно оказавшиеся участниками 

преступного события, не являются носителями криминогенного причинного комплекса, а потому 

не относятся к кругу объектов предупредительного (профилактического) воздействия. Лица, 

случайно оказавшиеся участниками преступного события, объективно оказываются связаны 

с как с преступной деятельностью, так и с раскрытием и расследованием преступления. Выявление 

и изучение таких лиц, их признаков и свойств, места в механизме преступления – актуальная 

криминалистическая проблема. Решение этих задач в значительной степени актуализируется 

в связи с новыми возможностями, которые появились при раскрытии и расследовании 

преступлений, благодаря развитию научно-технического прогресса в условиях перехода 

от индустриального к информационному обществу (онлайн-трансляции СМИ в режиме реального 

времени, средства видеофиксации, публикации видео- и фотоматериалов в социальных сетях, 
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ютуб-каналы, мессенджеры, системы «Безопасный город» и др.)6. Данная проблема, однако, 

не является криминологической, а лица, случайно оказавшиеся участниками преступного события, 

не являются преступниками. 

Главными факторами, влияющими на профилактику случайных, корыстных преступлений, 

как правило, выступают особые дополнительные обстоятельства, которые приводят к совершению 

преступления. Очень часто они воспринимаются преступником как субъективно непреодолимые. 

К таким обстоятельствам относятся: 

• острая нужда; 

• стечение тяжелых жизненных обстоятельств; 

• склонение, в том числе – принуждение, к совершению корыстного преступления другими 

лицами; 

• наличие мотива сострадания; 

• наличие на иждивении нуждающихся несовершеннолетних детей или других 

иждивенцев. 

Как показывает изучение уголовных дел, факты хищений продуктов питания, лекарств или денег 

для их покупки для нуждающихся родных, больных единичны. Изучение мотивов совершения 

корыстных преступлений свидетельствует, что практически всегда случайные преступники 

субъективно значительно преувеличивали степень непреодолимости тех обстоятельств, в которых 

они были вынуждены пойти на совершение преступления. 

Алкоголизм или наркомания часто оказываются сопряженными с ситуацией острой нужды 

и отсутствием средств. Однако судебная практика не рассматривает алкоголизм или наркоманю 

виновных в совершении корыстных преступлений лиц как смягчающие наказание обстоятельства. 

В криминологии такие обстоятельства также не оцениваются как вынуждающие лицо к совершению 

преступления и факторы, свидетельствующие о случайной криминологической природе 

преступления, в силу того, что такие лица сами, своими действиями создают такие обстоятельства. 

Значительная часть корыстных преступлений совершается под влиянием конформизма. 

Конформизм проявляется как склонность многих людей соглашаться с навязанным им порядком 

вещей. В криминологии конформизм рассматривается в контексте причин и условий совершения 

преступлений. Поэтому оценивается как одно из условий преступного поведения и определяется 

как неспособность лица противостоять негативному влиянию на его поведение других лиц. Такое 

влияние часто способно играть роль криминогенного фактора преступности. Порой, оказавшись 

в дурной компании, люди конформистского психологического типа оказываются втянутыми против 

своей воли в совершение преступлений. Часто это преступления корыстной или корыстно-

насильственной направленности. 

 

6 См. Андреев А. С. Поведение (деятельность) лиц, случайно оказавшихся участниками преступного события, как элемент 
механизма преступления: от постановки научной проблемы к результатам исследования // Вестник Томского 
государственного университета. Право. 2018. № 27. С. 5–22. 


