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Анализ литературы позволяет привести некоторый ряд мер 

предупреждения мошенничества вообще и его рецидива: формирование 

условий, направленных на облегчение адаптации лиц, освобожденных из мест 

заключения, к условиям свободной жизни; обеспечение эффективного 

централизованного учета мошенников-рецидивистов, а также их потерпевших; 

социальная реклама, направленная на коррекцию сложившейся модели 

поведения и привлечение внимания к общественно значимым явлениям и 

проблемам; введение контроля над информацией, подаваемой в СМИ, для 

исключения избыточного психологического давления на людей; регулярное 

обучение сотрудников полиции и проверка их на знание действующего 

законодательства [1, с. 36].  

Особого внимания требует предупреждение рецидива, занимающего 

важное место в системе профилактических мер анализируемого преступного 

посягательства. Борьба со случаями рецидивного мошенничестве осложняется 

высокой латентностью этой категории преступлений. Зачастую это происходит 



 

 

из-за того, что среди потерпевших есть много лиц, которые сами нарушают 

закон, а потому при совершении в отношении их мошенничества не заявляют 

об этих фактах в полицию [2, с. 253].  

Отмечается и рост количества жертв мошенников, которые, будучи 

законопослушными, превращаются в жертв обмана из-за своей правовой 

безграмотности.  

Соответственно в основе профилактики рецидивного мошенничества 

должны быть развивающиеся знания о психофизиологических механизмах 

поведения мошенников, которые можно было бы применять как минимум для 

ослабления, а как максимум – для нейтрализации преступных побуждений у 

мошенников рецидивистов. При этом все общественно-социальные институты 

должны ставить перед собой цель обеспечения законопослушного поведения у 

каждого члена нашего общества [3, с. 254]. 

Одним из самых перспективных средств противодействия преступности 

становится сегодня использование достижений современной 

виктимологической науки.  

Однако практика правоприменения свидетельствует, что значение 

виктимологической информации в деле недооценивается правоприменителями, 

почти не ведется учет и анализ данных, касающихся жертв этих преступлений. 

Обращает на себя внимание также и то обстоятельство, что и в научных 

разработках как отечественные, так и зарубежные ученые сосредотачиваются 

на виктимологических исследованиях, прежде всего, преступлений против 

личности (особенно насильственной преступности), в то время как корыстные 

преступления (и мошенничество, в частности) нередко остаются вне поля 

зрения ученых, хотя имеют свою специфику.  

Поэтому есть много оснований считать исследования виктимологических 

проблем мошенничества актуальными и необходимыми, особенно в аспекте 

дальнейшего развития криминологической науки и профилактики этих 

преступлений.  



 

 

В этой связи перспективными задачами профилактики мошенничества 

являются:  

1) повышение критичности (осмотрительности) лица в собственных 

действиях (особенно имущественного характера);  

2) расширение виктимологической, психологической, экономической 

информированности, обогащение жизненного опыта граждан навыками 

безопасного поведения в сложных, нестандартных ситуациях; распространение 

правовых знаний и повышение уровня правовой культуры;  

3) сужение сферы проявлений теневой экономической деятельности, 

предотвращения распространению принципов «двойной морали»;  

4) гармонизация отношений в сфере персонифицированного и 

неперсонифицированного доверия;  

5) снижение уровня объективного и субъективного риска [4, с. 5]. 

Решение названных задач возможно посредством решения ряда 

организационно-правовых, экономических, информационно-воспитательных и 

технических мероприятий виктимологического предотвращения 

мошенничества. Рассмотрим некоторые из них.  

1. Организационно-правовой сфере целесообразно установить 

законодательные гарантии соблюдения прав жертвы (возмещение 

причиненного ей вреда, процессуальных аспектов взаимодействия с 

правоохранительными органами и др.); законодательно предусмотреть меры, 

направленные на ограничение использования гражданами наличных денежных 

средств в крупных размерах за счет расширения сферы безналичных расчетов; 

усовершенствовать осуществление наличных платежей с обязательным 

документальным заверением (квитанциями, чеками и тому подобное).  

Актуальным может стать создание специализированных организаций 

(государственных, общественных, частных), среди функций которых должно 

быть виктимологическое «зондирование» криминогенной обстановки, 

проведение мероприятий виктимологической профилактики.  



 

 

2. Важное место в системе мер виктимологической профилактики 

мошенничества должна занять информационно-воспитательная работа с 

населением, имеющая целью пропаганду нравственности, разъяснение 

содержания норм действующего законодательства (особенно важно «донести» 

до населения порядок заключения гражданско-правовых сделок, обязательные 

условия потребительских договоров, особенности ответственности за 

неисполнение обязательств).  

3. Для того, чтобы виктимологическая информация поглубже проникала в 

сознание граждан и формировала у них соответствующие правовые установки, 

предлагаем «приближать» содержание сообщаемых сведений и интересов лиц, 

которым они адресованы. Информирование должно быть не общим 

(абстрактным), а конкретным (на примере реальных жизненных ситуаций). 

Очень тщательно следует строить информационные кампании на телевидении 

(целевые программы по профилактике мошенничества, виктимологическая 

реклама и тому подобное), в печатных СМИ, среди пользователей Интернет, 

абонентов мобильной связи.  

4. Выбирая методы виктимологической профилактики, необходимо 

оценивать личность (или группу) с точки зрения ее возможной виктимизации, 

личностных качеств, которые могут обусловить ее виктимность, внешних 

факторов, влияющих на данную личность, характер мошенничества, от 

которого она может пострадать.  

В частности, с владельцами ценного имущества целесообразно проводить 

индивидуальные виктимологические беседы; если это малолетние или 

несовершеннолетние – включать виктимологическую пропаганду в учебный 

процесс; относительно занятых в виктимогенных относительно мошенничества 

сферах деятельности – осуществлять групповые виктимологические тренинги; 

для посетителей различных учреждений – организовывать наглядно (плакаты, 

листовки и т. д.) виктимологическое информирование.  

5. Одним из главных способов профилактики рецидивного 

мошенничества следует признать формирование условий, направленных на 



 

 

облегчение адаптации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, 

нейтрализацию негативного воздействия на бывшего заключенного соблазнов 

свободной жизни, обеспечения им возможности трудоустройства, для 

получения дохода, исключающего преступные намерения.  

Необходим контроль за освобожденными лицами, ранее совершившими 

мошенничество, так как примерно половина их может совершить повторное, 

рецидивное мошенничество.  

Среди мер по предупреждению рецидивно-профессиональной 

преступности надо выделить и меры по исключению возможного влияния 

профессиональных преступников на людей, подверженных постороннему 

влиянию и способных совершить мошенничество.  

В выявлении и предупреждении подобных фактов должны принимать 

участие социологи, психологи, специалисты по субкультуре. Бывшим 

заключенным нужно оказывать медицинскую, социальную и психологическую 

помощь, такая социальная опека является одним из главных условий общей 

профилактики повторной преступности. Деятельность по предупреждению 

мошенничеств будет довольно эффективной и может приводить к самым 

минимальным показателям только в случае, если она опирается на прочный 

научный фундамент.  

Тем не менее, такой фундамент должен соответствовать особому ряду 

требований и условий.  

Решение основных вопросов должно быть сосредоточено в рамках 

единого координирующего центра, обладающего соответствующими 

полномочиями и четко очерченной компетенцией. Обязательно должна 

поддерживаться строгая дисциплина и порядок».  

6. «Обман» и «злоупотребление доверием» – понятия, имеющие 

различное смысловое значение и нечто общее, позволяющее объединить эти 

деяния в качестве способов мошенничества, но в различных частях статьи 159 

УК РФ. В обоих случаях имеет место ложь в решениях и поступках мошенника, 

используемая во вред тому, кто ему доверился или тому, которого он ввел в 



 

 

заблуждение, либо использовал возникшее у него заблуждение или доверие с 

корыстной целью; 

В ч.ч 1 и 2 ст. 159 УК РФ считаем целесообразным отдельно дать 

законодательные определения обмана и злоупотребления довернем.  

7. Необходимо принять Федеральной закон о негосударственных 

субъектах предупреждения и системе мер государственной поддержки борьбы с 

мошенничеством. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что одним из 

первостепенных направлений деятельности всех субъектов предупреждения 

преступности должна стать работа с потенциальными жертвами мошенников. 

Цель виктимологического предупреждения мошенничеств – помочь людям 

избежать опасности стать жертвой.  

Таким образом, виктимологическая профилактика должна представлять 

собой включенную в систему предупреждения мошенничеств подсистему 

общесоциальных и специально-криминологических мер, которые направлены 

на понижение индивидуальной и массовой (групповой) виктимности 

индивидов. Этого результата можно достичь при помощи устранения или 

уменьшения их определенной (виктимной) предрасположенности и благодаря 

активизации защитных возможностей потенциальных жертв преступных 

деяний, содействующих в итоге обеспечению их безопасности.  

В настоящее время бороться с мошенничествами следует путем тесного 

взаимодействия государственных органов и местного самоуправления, путем 

сотрудничества населения и общественных организаций, формирований и 

объединений, которые обладают четко поставленными задачами в данном 

направлении. 

Успеха в предупреждении мошенничества можно добиться путем 

улучшения методик, средств и инструментов в деятельности 

правоохранительных органов. Для того, чтобы эффективно бороться с 

мошенничествами, необходимо обязательно работать над единым комплексным 

планом и системой профилактики. 



 

 

 

Литература 

1. Чапурко Т.М. Актуальные проблемы уголовного права и политики. 

Краснодар: Южный институт менеджмента; Саратов Ай Пи Эр Медиа, 2017.  

2. Ахметова К.С., Алиева Г.Н. Виктимологический аспект 

мошенничества: Сборник статей XX Международного научно-

исследовательского конкурса «Лучшая студенческая статья 2019». Пенза, 2019.  

3. Гаджиева А.Л. Личность жертвы мошенничества и ее значение для 

виктимологической профилактики // Евразийский юридический журнал. 2019. 

№2 (129).  

4. Кабанов П.А. Виктимологическое законодательство субъектов 

Российской Федерации, регулирующее вопросы защиты жертв преступлении: 

формирование, содержание, виды // Виктинология. 2018. № 3 (17).  


