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значимость для развития текущего законодательства в сфере банковского дела 
дают веские основания для продолжения именно конституционно-правовых 
исследований заданного проблемного поля. 

Невозможно сказать, что в рамках проведенного исследования удалось 
всецело охватить круг вопросов, связанных с оценкой существующих 
конституционных основ функционирования банковской системы России. 
Однако, думается, что представленные здесь выводы и положения послужат 
основой для дальнейших научных разработок в данной области, смогут быть 
заимствованы и квалифицированно использованы при подготовке 
законопроектов и текстов подзаконных актов, найдут применение в 
каждодневной деятельности органов власти и управления, банков и иных 
кредитных организаций, окажут помощь преподавателям и студентам в рамках 
дисциплин конституционно-правового и финансово-правового цикла. В этом 
заключается практическая значимость результатов исследовательского поиска. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ УЛИЧНОГО 

ПРЕСТУПНИКА  
 

Личность преступника всегда была одной из центральных проблем всех 

наук криминального профиля и в первую очередь криминологии. История этой 

науки свидетельствует о том, что наиболее острые дискуссии велись и ведутся 

по поводу личности преступника. В зависимости от социально-исторических 

условий, требований социальной практики и уровня развития науки по-разному 

ставился и решался вопрос, что такое личность преступника, в чем ее 

специфика, какова ее роль в совершении преступления, как воздействовать на 
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нее, чтобы больше не допустить преступных действий. Все эти вопросы имеют 

большое практическое значение при статистическом анализе преступности по 

лицам, при изучении причин и условий совершения преступлений (в том числе 

уличных), при проведении индивидуально-воспитательной работы службами и 

подразделениями органов внутренних дел, в деятельности судов при 

назначении наказания, в оперативно-розыскной деятельности. Поэтому, 

определенные успехи в деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению преступлений возможны лишь в том случае, если в 

оперативно-следственной, служебно-профилактической работе особое 

внимание будет уделяться изучению личности преступника. 

Изучение и учет криминологических особенностей уличного преступника 

позволит установить его отличительные признаки, а также выявить факторы, 

влияющие на совершение данного рода преступлений. В 2008 году в целом по 

России удельный вес уличной преступности составил 12 % (или 385871) от 

общего числа зарегистрированных преступлений. Тюменская область 

относится к регионам с наибольшим удельным весом преступлений, 

совершенных в общественных местах, их удельный вес в 2008 году составил 

29,8 %)1. 

Совершению уличного преступления предшествует определенный период 

формирования личности, не только способной на совершение преступления, но 

и совершающей его. А.Б. Сахаров указывает на то, что совокупность 

личностных свойств, ориентирующих на совершение преступления, 

складывается в результате воздействия предшествующих условий 

нравственного формирования личности. Совокупность социальных качеств 

индивида создается до преступления как субъективное условие его совершения. 

Антисоциальная сущность личности проявляется не только в преступлении, но 

и других формах аморального поведения2. Этот вывод подтверждается 

                                                 
1 "О состоянии преступности по Тюменской области и оценки основных направлений деятельности за январь-
март 2008г." Сборник. Тюмень – 2008г. стр.57., mvd.ru. 
2 Сахаров А.Б. Об антисоциальных чертах личности преступника. // Советское государство и право. 1970. №10. 
с. 111-112. 
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характером поведения уличных преступников, предшествовавшего уличному 

преступлению. 

Изучение личности преступника имеет большое значение, которое 

определяется тем, что преступление, будучи актом сознательной волевой 

человеческой деятельности, в значительной мере обусловлено сущностью и 

особенностями лица, избирающего подобную форму поведения. 

Поведение личности так или иначе детерминировано характером 

общественных отношений. Любое поведение, в том числе и преступное, 

рассматривается в системе общественных отношений. Исходя из данного 

положения, закономерно, что поведение личности может быть правопослушным, 

то есть  в условиях единства интересов личности, общества и государства, либо 

криминогенным, при котором между интересами личности, с одной стороны, и 

государством и обществом - с другой, есть противоречия. Личность преступника 

находится в противоречии с обществом, законопослушными людьми и 

представляет для них значительную опасность1. 

Общетеоретические концепции современной криминологической 

обусловливают различные  подходы к определению понятия личности 

преступника. Так, А.Б. Сахаров под личностью преступника понимает 

совокупность социальных и социально значимых свойств, признаков, связей и 

отношений, характеризующих лицо, виновно нарушающее уголовный закон, и 

в сочетании с иными (неличностными) условиями и обстоятельствами, 

влияющими на его антиобщественное поведение2. Ю.М. Антонян определяет 

личность преступника как личность человека, который совершил преступление 

вследствие присущих ему антиобщественных взглядов, негативного отношения 

к общественным интересам и выбора общественно опасного варианта действий 

для реализации своего замысла или непроявления необходимой активности в 

предотвращении отрицательного результата3. 

                                                 
1 См.: Бобков А.В. Организация борьбы с преступностью. - М.: Юнити, 2003. С.53. 
2 Сахаров А.Б. Учение о личности преступника и его значение в профилактической деятельности органов 
внутренних дел. – М., 1984. – С. 4; Антонян Ю.М. и др. Личность преступника / Ю.М. Антонян, В.Н. 
Кудрявцев, В.Е. Эминов. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 34. 
3 Антонян Ю.М. Личность преступника / Ю.М. Антонян, В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. – М., 2004. – С. 47. 
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А.И. Долгова при определении личности преступника предлагает иметь в 

виду именно «социальное лицо» человека, совершившего преступление, и 

ничего более»1. Более того, по мнению ряда авторов, личность преступника – 

это собирательное статистически значимое правовое понятие, которое означает, 

что лицо совершило преступление и не более того, а все криминологические 

исследования, касающиеся субъекта преступления, должны быть сведены к 

анализу социально-психологического механизма индивидуального преступного 

поведения2. Таким образом, криминологическая категория «личность 

преступника» сводится  к понятию «субъекта преступления».  

Понятие личности преступника в качестве объекта исследования 

объединяет всех лиц, совершивших преступления, подобно тому, как понятие 

преступности объединяет в себе все многообразие преступлений, поэтому в 

общем плане оно необходимо, прежде всего, в гносеологических целях3. 

Выделение и изучение криминологической категории «личности преступника» 

обусловливается возможностями установления причин преступности и 

достижения целей профилактики, для которых необходим 

среднестатистический «портрет» преступника, наполненный социально-

правовыми свойствами, определяющий те свойства личности и группы 

населения, которые являются наиболее криминогенными4.  

Известно, что выяснение причин конкретных преступлений и познание 

сущности преступного поведения в целом предполагает изучение самого  

субъекта преступления, его характерных черт и отличительных особенностей. 

Проблема личности уличного преступника всегда интересовала ученых, 

пытающихся познать истоки преступности и насилия в частности, ответить на 

вопрос, почему человеку «выгодно» преступить закон, выяснить, как 

взаимодействуют элементы механизма преступного поведения. Преступное 

поведение уличного преступника, нельзя объяснить только объективными 

                                                 
1 Криминология: Учебник / под ред. А.И. Долговой. – С. 274. 
2 См.: Кудрявцев В.Н. // Лунеев В.В. Мотивация преступного поведения. – М.: Наука, 1991. – С. 5-6. 
3 См.: Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. М., 1982. С. 39. 
4 См.: Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Указ. раб. – С. 99. 
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факторами, поскольку не только они определяют поведение человека. Чаще 

всего причина преступного поведения лежит в нем самом, в его психике1.  

По словам руководителя отдела экологических и социальных проблем 

психического здоровья Центра социальной и судебной психиатрии им. 

Сербского Бориса Положего "в периоды кризисов существенно повышается 

социальная напряженность и уровень агрессии в обществе, а у людей с 

неуравновешенной психикой и лиц, страдающих психическими 

расстройствами, это, естественно, обретает более выраженные антисоциальные 

формы. И, безусловно, в определенной степени кризис способствует росту 

таких печальных событий". 

По словам российского психиатра, подобные асоциальные действия 

особенно активно проявляются в периоды кризисов. Более того, масштаб 

преступности зависит от продолжительности кризиса. По его словам, именно 

такая картина наблюдалась в России в начале 90-х годов. "Тогда в стране был 

довольно мощный социальный, политический и экономический кризис. На этом 

фоне повысился общий уровень общественно опасных действий и изменилась 

их направленность - вырос удельный вес правонарушений против личности". 

При этом, ещё в середине января 2009 года в МВД РФ заявили, что 

последствия мирового финансового кризиса могут вызвать рост преступности. 

«Условия мирового финансового кризиса и роста безработицы заставляют нас 

прогнозировать определенный всплеск преступности, прежде всего уличной», - 

сказал замминистра внутренних дел РФ Аркадий Еделев. 

По его словам, как показывает практика, рост безработицы на 1% вызывает 

в свою очередь рост преступности на 5%. "Таковы закономерности общества. 

Какая-то часть людей, у кого не будет куска хлеба и сферы занятости, особенно 

несознательная молодежь, выйдет на улицы - это разбои и грабежи", - отметил 

А.Еделев2.  

                                                 
1 Антонян Ю.М. Почему люди совершают преступления. Причины преступности. – М.: ИД «Камерон», 2006. 
2 http://www.finmarket.ru/z/nws/hn.asp?id=1104732 
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Поэтому для криминологии важно изучение уличного преступника, 

особенностей его личности, интересов, потребностей, стремлений и целей. Это 

позволяет выяснить субъективные элементы преступного поведения, а 

следовательно, обнаружить возможности для профилактического воздействия. 

Именно криминогенные свойства личности в совокупности с 

антиобщественными взглядами и ориентацией отличают уличных 

преступников от законопослушных граждан, а их сочетание у конкретного лица 

выступает в качестве непосредственной причины совершения уличного 

насильственного преступления. Эти свойства личности возникают в рамках 

индивидуального бытия, на основе индивидуального жизненного опыта, а 

также биологически обусловленных особенностей, которые, как и 

психологические черты, чаще носят нейтральный характер и обостряются в 

зависимости от условий жизни и воспитания, наполняясь социально полезным 

или антиобщественным содержанием. И в этом плане анализ 

криминологической характеристики личности дает нам возможность глубже 

понять внутренние особенности личности уличного насильственного 

преступника, составляющие сущность его общественной опасности1. 

Рассматривая социальные факторы, влияющие на становление личности 

уличного преступника, следует отметить, что в нашей стране уже давно 

существуют объективные обстоятельства, формирующие высокий уровень 

неблагоприятного развития личности: 

1) значительное расслоение общества в связи с разным уровнем 

материальной обеспеченности, объемом и качеством социальных услуг; 

2) социальная напряженность между людьми; 

3) утеря людьми, особенно молодыми, привычных жизненных 

ориентиров и идеологических ценностей, некоторое ослабление родственных, 

семейных, производственных и иных связей, социального контроля; 

4) постепенное нарастание числа тех, кто в современном производстве 
                                                 
1 Золотухин С.Н. Уличная насильственная преступность: понятие, криминологическая характеристика и 
виктимологические аспекты предупреждения: учебное пособие / С.Н. Золотухин, К.В. Михайлов. – Челябинск: 
Челябинский юридический институт МВД России, 2006. 
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не может найти себе места1. 

Выборочные криминологические исследования, статистические данные 

свидетельствуют о том, что: 

- семейное положение и особенно воспитание оказывает влияние на 

формирование личностных качеств уличного преступника. Такие отклонения от 

общепринятых норм, как: фактические брачные отношения родителей, 

неполные семьи, раздельные бюджеты родителей, низкий уровень культурных 

отношений в семье, наличие в ней стереотипов правонарушающего поведения, 

один ребенок в семье или наоборот много детей или детдомовское воспитание; 

- коэффициент преступности среди не состоявших в браке почти в два раза 

выше, чем среди состоявших (хотя это объясняется и тем, что значительную 

долю преступников составляют молодые люди не успевшие обзавестись 

семьей); 

- особое внимание необходимо обращать на трудовую деятельность до 

совершения преступления (здесь характерна частая смена места работы и 

учебы, большие перерывы и пр.); 

- уровень образования уличных преступников, как правило ниже, чем у 

законопослушных граждан; 

- современное положение, выраженное в существенном материальном 

расслоении общества выделяет личность уличного преступника по 

имущественному положению, т.е. по доходам.  

- среди характеристик личности уличных преступников особого внимания 

заслуживают такие, как характер и длительность преступной деятельности. 

Преобладающую часть уличных преступников составляют: воры, хулиганы, 

разбойники, грабители, мошенники, насильники и те, кто нанес пострадавшим 

телесные повреждения. Важно отметить наличие специального рецидива, т.е. 

повторного совершения тех же или сходных преступлений среди хулиганов, 

мошенников и лиц, совершавших ранее кражи, грабежи и разбои; 

                                                 
1 Криминология. Под ред. С.М. Иншакова, А.В. Симоненко. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2008. – 223. 
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- особое отношение к закону. Нельзя сказать, что лица, совершающие 

преступления, плохо их знают. Напротив, подавляющее большинство из них 

обладают даже большими правовыми знаниями, чем законопослушные 

граждане. Но у них отсутствует уважительное отношение к праву, не 

сформирована потребность следовать его предписаниям1. 

Уличная среда всегда проявляется в преступности во взаимодействии с 

личностью, преломляясь через её характеристики либо меняя и подавляя ранее 

сформировавшиеся характеристики и формируя новые, обеспечивающие 

достижение преступных целей в новых ситуациях, уже существующих либо 

прогнозируемых. Понять истоки новых явлений в уличной преступности можно 

только путем выяснения того, на что будет ориентироваться человек в 

будущем, какого развития уличной среды он ожидает. 

Основное содержание наиболее распространенных черт уличных 

преступников заключается в следующем: 

- пренебрежение к общественно значимым интересам и интересам других 

лиц; 

- выраженный эгоизм, подчинение поведения других лиц собственным 

интересам и желаниям; 

- особая дерзость, жестокость по отношению к потерпевшим; 

- внутренняя готовность к противоправным поступкам; 

- повышенная конфликтность; 

- достаточно высокий уровень групповой организации уличных 

преступников; 

- высокий процент лиц подросткового и молодежного возраста, 

совершающих уличное насилие; 

- низкий образовательный уровень данной категории лиц2. 

                                                 
1 Криминология. Под ред. С.М. Иншакова, А.В. Симоненко. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2008. – 223. 
2 Золотухин С.Н. Уличная насильственная преступность: понятие, криминологическая характеристика и 
виктимологические аспекты предупреждения: учебное пособие / С.Н. Золотухин, К.В. Михайлов. – Челябинск: 
Челябинский юридический институт МВД России, 2006. 



 148 

Таким образом, успешное предупреждение отдельных преступлений 

возможно лишь в том случае, если внимание будет сконцентрировано на 

личности, от которой можно ожидать совершения криминального насилия, 

поскольку именно личность является носителем причин их совершения, 

основным и важным звеном всего механизма преступного поведения. 
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ПРОБЛЕМА ВМЕНЕНИЯ ПРИЗНАКА «ГРУППА ЛИЦ» ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ПРИЗНАКОВ СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 
Большинство норм Особенной части Уголовного Кодекса РФ 

предусматривают ответственность одного лица за совершенное преступление. 

Однако зачастую преступление может совершаться не одним, а двумя и 

большим количеством лиц. Такие случаи оцениваются законом и судебной 

практикой как соучастие в преступлении.  

Уголовный закон РФ называет соучастием «умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления»1. 

Исходя из обозначенного определения, можно выделить несколько признаков 

соучастия, важнейшим из которых является участие в преступлении двух или 

более лиц. Уголовный кодекс не раскрывает содержание данного признака, 

однако Пленум Верховного суда РФ разъясняет: «Необходимо иметь в виду, 

что совершение преступления с использованием лица, не подлежащего 
                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 30 декабря 2008 года). – Новосибирск: Сиб. унив. 
изд-во, 2008. С. 27. 


