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Виктимологическая профилактика кражи и мошенничества 

 

Аннотация. Статья посвящена профилактике по предупреждению 

преступлений на социальном уровне, а именно, профилактике кражи и 

мошенничества. На сегодняшний день, как в целом в стране, так и в отдельных 

ее регионах, меры профилактического воздействия на кражу и мошенничество 

не осуществляются в полной мере. В статье представлен анализ 

виктимологической характеристики бытового мошенничества, практики 

борьбы с названным видом преступлений. 
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Предупреждение преступлений на социальном уровне представляет собой 

специализированную целенаправленную деятельность по устранению (или) 

нейтрализации непосредственных криминогенных факторов и 

антикриминогенных условий, как в сфере формирования личности, так и в 

сфере обстоятельств, обуславливающих совершение преступления. 

Специальные меры профилактики разрабатываются и осуществляются 

применительно к отдельным видам преступлений и типам преступного 

поведения, к различным сферам общественной жизни, социальным группам и т. 

д. От общесоциальной профилактики такие меры отличает именно специальная 

предназначенность и целенаправленность на борьбу с преступностью [1]. 

Виктимологическая профилактика включает в себя комплекс мер, 

направленных на выявление лиц, которые, судя по их поведению или 



 

 

совокупности личностных качеств (потенциальных потерпевших), могут с 

наибольшей вероятностью оказаться жертвами воров и мошенников, а также 

позитивное воздействие, в этой связи, и обеспечение их безопасности, и работу 

с лицами, уже ставшими жертвами (реальными потерпевшими) в целях 

профилактики рецидива их виктимизации. Данное направление подсистемы 

виктимологического воздействия принято считать комплексом всех 

виктимологических возможностей воздействия на преступность 

(виктимологической профилактикой), имеющим своей целью выявление и 

устранение виктимологических факторов, на нее влияющих. 

Несмотря на то, что ученые-криминологи на основании существующих в 

обществе изменений разрабатывают и предлагают различные концепции по 

наиболее эффективному осуществлению государственных и иных мер 

реагирования на мошенничество, их предложения зачастую игнорируются 

практикой. Основная причина данной ситуации – отсутствие правового 

механизма, позволяющего внедрять результаты научных исследований в 

практику. 

Например, мошенничество обладает достаточно высокой степенью 

латентности, поскольку имеет свои проявления в учреждениях (объясняется 

нежеланием руководителей организаций «выносить сор из избы», дабы не 

иметь негативную славу о своем предприятии, не ронять его авторитет), либо 

когда потерпевший, реально оценивая ситуацию, понимает, что он добровольно 

отдал свое имущество преступнику и найти его нет ни малейшей надежды. 

Однако, исследуемый вид преступлений, заставляя каждый день нести убытки, 

огромное количество людей и, принося в целом обществу значительный ущерб, 

является довольно опасным криминогенным проявлением и, думается, требует 

специальных программ, направленных на борьбу с ним, которые могли бы 

приниматься на межведомственном уровне или при координирующей роли 

Генеральной прокуратуры РФ и не ограничивались бы рамками отражения 

соответствующих концептуальных положений в Федеральной целевой 

программе по усилению борьбы с преступностью [2]. Так, предполагается, 



 

 

было бы целесообразным создание специальной программы, включающей в 

себя комплекс мер, направленных на профилактику кражи и мошенничества, 

при заключении договоров между гражданами, посредством осуществления 

лекционной виктимологической пропаганды и информирования населения об 

основных, наиболее распространенных способах совершения кражи и 

мошеннического обмана. 

В настоящее время, ввиду загруженности сотрудников полиции, 

невозможно эффективное осуществление ими профилактических мероприятий, 

направленных на борьбу с конкретными видами преступлений. В связи с этим 

представляется целесообразным проведение в школах, учреждениях, 

предприятиях дополнительных занятий, направленных на виктимологическое 

предупреждение кражи и мошенничества.  

Также было бы эффективным введение в учебный план школ и высших 

учебных заведений обязательного спецкурса по предупреждению кражи и 

мошенничества, который включал бы в себя характеристику основных 

психологических свойств личности жертв кражи и мошенничеств, а также лиц, 

их совершающих; типичных ситуаций совершения кражи и мошенничества, 

основных приемов психологического воздействия при совершении 

криминального обмана; факторов, от которых зависит эффективность 

внушаемости; основных приемов осуществления криминального гипноза и 

другое, а также структуру и основные направления предупредительной 

деятельности рассматриваемых видов преступлений. Кроме того, не лишним 

было бы включить в учебный план таких заведений курс виктимологии, что 

позволило бы продемонстрировать и разъяснить пути виктимизации, а также 

способы ее предупреждения. 

Таким образом, мероприятия по профилактике кражи и мошенничества 

должны быть спроецированы с учетом особенностей личностных качеств 

различных слоев населения, уровня их правового сознания. 

Освещая вопросы специального предупреждения мошенничества, можно 

также указать на то, что осуществление органами внутренних дел совместно с 



 

 

общественностью рейдов по выявлению, задержанию лиц без определенного 

места жительства и рода занятий, различных «гастролеров», лиц, 

злоупотребляющих алкоголем, «попрошаек», существенно снизило бы 

количество краж и мошенничества на улицах, торговых площадях, парках и 

иных общественных местах. 

Борьба с различного рода «попрошайками», уличными гадалками, 

«лотерейщиками» и иными лицами, основным доходом которых служит 

завладение имуществом граждан, например, путем бытового обмана, – 

основная ступень в разрушении криминогенного фона, способствующего 

распространенности мошенничества. 

Кроме того, взаимодействие органов внутренних дел и социальных служб 

позволило бы обеспечить максимальную своевременность реагирования на 

совершение краж и мошенничества, что в свою очередь увеличило бы шансы в 

осуществлении поимки преступника и возвращении похищенного имущества. 

Вместе с тем немаловажными элементами специальной профилактики, 

представляется, могли бы послужить такие организационные и 

информационно-аналитические мероприятия, как: 

– выявление и обследование объектов хранения материальных ценностей, 

в которых возможны проявления кражи и мошенничества (включая проверку 

объектов, в которых возможно нахождение имущества, приобретенного путем 

хищения); 

– осуществление эффективного государственного контроля за 

организацией проведения различного рода розыгрышей, лотерей (в целях 

установления их законности), отслеживание появления различных частных 

фирм и организаций, предоставляющих услуги гадания, ворожбы, лечения, 

приворота, проверка их деятельности на предмет законности и безопасности; 

– осуществление координации и взаимодействия правоохранительных 

органов с административными органами, с целью наиболее эффективной 

борьбы и профилактики кражи и мошенничества; 



 

 

– своевременное принятие и реагирование на любого рода сигналы о 

совершении или готовящихся кражах либо мошенничествах (устные, 

письменные заявления граждан и организаций, должностных лиц, публикации в 

печати, сведения от работников правоохранительных органов, материалы 

уголовных дел, отказные материалы, частные определения судов, 

представления следователей и т. д.); 

– своевременное выявление органами внутренних дел на предприятиях, в 

учреждениях, организациях условий, способствующих хищениям (проверка 

правильности и законности ведения отчетных документов, документации, 

дающей нрава на владение имущественными и материальными ценностями, 

проверка деятельности пропускного режима, законности действий 

должностных и материально-ответственных лиц, должного контроля со 

стороны администраций предприятий за дисциплиной и организацией всех 

видов его деятельности (дабы исключить осуществление кражи и 

мошеннических актов, например, с использованием поддельных документов 

(при незаконном получении имущества или права на него, предоставлении 

фиктивных больничных листков о временной нетрудоспособности, отпускных 

документов). 

Помимо этого, важным направлением виктимологической профилактики 

кражи и мошенничества является разработка целевых комплексных программ, 

направленных на выявление наиболее уязвимых для совершения кражи и 

мошенничества сфер общественной жизни, групп потерпевших и дальнейшую 

профилактическую деятельность, проводимую в этой связи. 

В результате проведенных исследований было установлено, что основная 

масса краж и мошенничеств совершается при отсутствии каких-либо 

отношений между мошенником и его жертвой, при этом они, чаще всего, 

являлись случайными знакомыми, либо не были знакомы вообще, или же при 

наличии между ними нейтральных отношений, когда их связывала совместная 

работа или учеба. Таким образом, профилактическая деятельность должна быть 

построена с учетом этих обстоятельств. Очень важное звено в системе 



 

 

профилактических мер, направленных на борьбу с кражами и мошенничеством 

(что, впрочем, касается и иных видов преступлений) принимают меры 

индивидуальной профилактики.  

Продуктивность таких мер целиком и полностью зависит от учета всех 

специфических особенностей совершения кражи и мошенничества. Особенное 

внимание следует обратить на моменты, касающиеся личности потерпевших 

(при осуществлении индивидуальной виктимологической профилактики в 

отношении некритичных потерпевших) [3]. Существует определенный круг 

лиц, обладающих набором личностных качеств, ставящих их в положение 

жертвы рассматриваемых преступлений. Наиболее часто жертвами кражи и 

мошенничества становились лица, обладающие такими особенностями 

личности, как корыстолюбие, доверчивость, некритичность, суеверие, 

излишняя внушаемость, беспечность, невнимательность, халатность, в возрасте 

от 17-ти лет, либо после 55-ти лет, учащиеся школ, либо иных учебных 

заведений, с неполным средним или средним образованием. Представляется, 

что наиболее эффективной специфической нормой профилактики кражи и 

мошенничества является индивидуальная работа в большей мере именно с 

такими лицами (категорию таких лиц можно определить как «излишне 

доверчивые, некритичные и уязвимые в психологическом плане»).  

На сегодняшний день, как в целом в стране, так и в отдельных ее 

регионах, меры профилактического воздействия на кражу и мошенничество не 

осуществляются в полной мере. Система профилактики данного преступления 

не организована должным образом, поэтому, не взирая на сложную ситуацию в 

стране (как в экономической, так и в социальной и иных ее сферах), очень 

важно попытаться, максимально активизировав все возможные способы, 

осуществить наиболее эффективную профилактику краж и мошеннических 

посягательств виктимологического плана. 
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