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Уголовная ответственность за корыстные преступления 

 

Аннотация. Статья посвящена ответственности за корыстные 

преступления, общественная опасность которых усматривается в корысти и 

насилии. 

Автор считает, что искоренить корыстные преступления невозможно, 

однако вполне реально при помощи профилактики и предупреждения 

способствовать снижению их уровня. 

Ключевые слова: корысть, мотив, насилие, ответственность, 

преступность. 

 

Проблема борьбы с преступностью – одна из первостепенных в 

современном обществе. Отличительной направленностью настоящего времен 

является рост и повышение общественной опасности корыстной преступности. 

Особенно остро это проявляется в отношениях собственности, которые чаще 

всего становятся объектом корыстных преступных посягательств. Являясь 

преступлениями, в первую очередь имущественного характера, корыстная 

преступность соединяет в себе корысть и насилие, что и определяет её 

повышенную общественную опасность. Посягая на отношения собственности 

не только граждан, но и хозяйствующих субъектов, корыстная преступность 

угрожает экономическим интересам государства. 

В настоящее время корыстная преступность характеризуется 

отрицательными тенденциями, повышающими её общественную опасность, 

среди которых: совершение группой лиц по предварительному сговору и 



 

 

организованной группой, возрастание случаев применения физического 

насилия. Часто корыстные преступления совершаются несовершеннолетними. 

Всплеск корыстной ориентации, который отмечается у широких слоев 

населения страны, увеличение числа социально-неблагополучных семей, рост 

жёстокости и насилия в обществе, поток низкопробных произведений массовой 

культуры, незанятость в свободное время, сложности с трудоустройством – все 

это способствует резкому росту корыстной преступности. По данным МВД 

России, в январе 2014 года органами внутренних дел рассмотрено 2,19 млн. 

заявлений (сообщений) о преступлениях, что на 8,1% больше, чем за первый 

месяц 2013 года. Существенную часть всех зарегистрированных преступлений 

(41,0%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи – 

60,1 тыс. (–7,2%), грабежа – 6,5 тыс. (–19,4%), разбоя – 1,1 тыс. (–15,3%). 

Каждая 4-ая кража (26,4%), 23-й грабеж (4,3%), и 18-е разбойное нападение 

(5,7%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение 

или иное хранилище. Каждое 28-е (3,6%) зарегистрированное преступление – 

квартирная кража [1]. Например, в городе Волгограде, кражи, особенно 

квартирные, карманные и автомобильные, а также кражи из магазинов 

(супермаркетов) преобладают. В общей массе регистрируемых преступлений 

доля краж составляет свыше 25%. 

Мотив корыстности является сильным двигателем человеческих 

действий, который находит свое основание в присущем каждому инстинкте 

самосохранения, стоящем на страже обеспечения организма материальными 

благами.  

Возникновение корысти как социально-психологического феномена 

связано с зарождением частной собственности и образованием государства, а 

также делением общества на классы. Законодательные акты первых лет 

советской власти, не содержали системного представления о корыстных 

преступлениях. Не содержали они и нормативно определенных составов 

преступлений против собственности. Декреты и иные акты лишь 



 

 

ограничивались упоминанием отдельных видов посягательств корыстной 

направленности. 

Под корыстной преступностью следует понимать совокупность 

преступных деяний, которые совершаются с целью: 

— удовлетворения минимальных, самых необходимых, жизненно важных 

потребностей; 

— удовлетворения потребностей, которые могут возникать в связи с 

ростом социально-экономической дифференциации населения, сравнением 

своего материального жизненного статуса с положением иных лиц, т. е. 

«относительных» потребностей; 

— достижения такого социально-экономического положения, которое для 

определенных лиц составляет эталон, материальный стандарт, либо 

возможности пополнить ряды «высших слоев» общества, то есть достижение 

определенного социального стандарта. 

В данном случае к корыстной преступности относится каждый третий вид 

общественно-опасных деяний, которые предусмотрены Уголовным кодексом 

РФ. Среди них преступления в сфере экономической деятельности, против 

интересов госвласти, госслужбы и службы в органах местного самоуправления, 

против собственности, а также ряд посягательств на жизнь (убийство из 

корыстных побуждений или по найму), на свободу (похищение человека из 

корыстных побуждений) и многие другие. Другими словами, если корыстный 

мотив указан в диспозиции нормы УК РФ либо сама сущность преступного 

посягательства предполагает его осуществление с корыстной 

заинтересованностью, деяние обладает конститутивным признаком корыстной 

преступности в широком ее понимании. 

Искоренить корыстные преступления невозможно, однако вполне 

реально при помощи профилактики и предупреждения способствовать 

снижению их уровня. 



 

 

В зависимости от иерархии причин и условий корыстной преступности 

можно выделить три основных уровня её предупреждения: общесоциальный, 

специально-криминологический и индивидуальный. 

Общесоциальный уровень (общая профилактика) должен включать в 

себя деятельность государства, общества, их институтов, которая будет 

направлена на разрешение противоречий в области экономики, социальной 

жизни, в нравственно-духовной сфере и т. п.  

Специально-криминологический уровень (криминологическая про-

филактика) должен состоять в целенаправленном воздействии на криминогенные 

факторы, которые связаны с отдельными видами и группами преступного 

поведения, в данном случае корыстной преступностью.  

Индивидуальный уровень (индивидуальная профилактика) должна 

включать в себя деятельность в отношении конкретных лиц, поведение которых 

вступает в конфликт с юридико-правовыми нормами.  

Предлагаем:  

– для устранения часто возникающей в правоприменительной практике 

путаницы между корыстной целью и корыстным мотивом обращаться к 

примеру европейских стран и использовать в понятии «хищение» не 

корыстную цель, а «цель завладения чужим имуществом или обращения с 

чужим имуществом как со своим собственным». 

Несмотря на имеющиеся правовые документы, полагаем, что уже давно 

имеется необходимость кодифицировать законодательство о предупреждении 

преступности, в том числе и корыстной, либо в виде отдельного кодекса, либо 

федерального закона. Ещё в 1999 году начали говорить о разработке подобного 

закона. Так межведомственной рабочей группой был разработан Проект 

Федерального закона № 10090-3 «Об основах государственной системы 

предупреждения преступлений»[2] однако, до настоящего момента данный 

проект находится на рассмотрении. 

Полагаем, что в данном законодательном акте нужно предусмотреть 

правовую регламентацию не только корыстной преступности, но и всей 



 

 

системы предупреждения преступности, в том числе основания для проведения 

профилактической работы, средства и меры предупредительного воздействия, 

компетенцию субъектов, контроль за их деятельностью.  
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