
торые бы имели существенное значение для выявления признаков правдивых 
или ложных показаний, затронули бы все обстоятельства, имеющие значение 
по делу. При этом необходимо учесть, что вопросы специалиста не должны вы
ходить за рамки его компетенции с целью упреждения возможных ходатайств 
защиты о таких превышениях. Рекомендуется обратить внимание на саму кон
струкцию вопросов, чтобы они не имели наводящего характера, не раскрывали 
раньше времени степень осведомленности следователя.

3. Изучение не только отдельных документов, но и всех материалов уго
ловного дела для формирования в сознании следователя системы доказательств, 
максимально сужающих подозреваемому (обвиняемому) возможности сооб
щить об интересующих фактах искаженные сведения. Исследуя документы, ка
сающиеся регулирования предпринимательской деятельности субъекта хозяй
ствования, рекомендуется обращать внимание, на процедуру их оформления, у 
кого имеется право подписи, последовательность подписания.

4. Успешному допросу могут способствовать в том числе ор
ганизационные и технические способы обработки информации, проводящиеся в 
ходе подготовки к допросу. Среди них можно выделить группировку материа
лов уголовного дела, отдельных документов и других материалов, включая све
дения справочного характера, по признакам, имеющим значение для проведе
ния допроса. Несмотря на то, что в уголовном деле материалы уже, как прави
ло, расположены по выбранному критерию (лицом, эпизодам, времени прове
дения и т. д.), при допросе подозреваемого (обвиняемого) возможно возникно
вение необходимости в систематизации материалов дополнительно с целью бо
лее предметного проведения допроса. Например, систематизация материалов 
по номерам, принадлежности к конкретной экономической операции, датам со
ставления, составивших их лицам.

Грамотная и тщательная подготовка к проведению допроса подозревае
мого (обвиняемого) по делам о незаконной предпринимательской деятельности 
является залогом получения объективных, информативных данных, необходи
мых для эффективного и оптимального расследования данного вида преступле
ний.

УДК 343.22+343.222.1
А. И. Свистунова

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕСТУПНОЙ ЛИЧНОСТИ и  м о т и в ы  

СОВЕРШЕНИИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Некоторые ученые утверждают, что криминальные наклонности можно 
распознать с раннего детства. В Англии и США в разные периоды проводились
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долгосрочные исследования, которые выявили несколько факторов, способ
ствующих развитию криминальной личности.

Английские ученые начали свое исследование в 1962 году. Они отобрали 
в западном районе Лондона, населенном преимущественно рабочими семьями, 
410 мальчиков в возрасте шести лет и наблюдали за ними на протяжении 32 
лет. Следует заметить, что мальчики эти отнюдь не были выходцами из семей 
уголовников, но уже через четыре года исследователи смогли предсказать, как 
примерно будет развиваться дальше личность того или иного ребенка. Их про
гнозы во многом подтвердились: криминальные личности развивались в тех 
семьях, где отсутствовал родительский контроль; отец отличался жестокостью, 
а мать проявляла холодность по отношению к ребенку; дети обладали импуль
сивным характером, плохо успевали в школе. Британские ученые пришли еще к 
одному выводу: пик криминальной деятельности у таких подростков приходит
ся на возраст от 14 до 18 лет, а затем -  в силу появления новых, «взрослых», 
интересов -  может наступить спад.

Подобное исследование было проведено и американскими учеными: дли
лось оно 16 лет. Американцы также пришли к выводу, что развитие криминаль
ных наклонностей можно распознать с раннего возраста. Очень большой про
цент (около пятидесяти) будущих преступников вырастает в семьях, где роди
тели либо склонны к противоправным поступкам, либо -  опять-тшси -  не кон
тролируют детей. Авторы исследований утверждают, что если родителям из
вестно, чем занят их ребенок в свободное время, с кем он дружит, какие у него 
проблемы в школе, в изучении каких предметов он испытывает затруднения -  в 
такой семье очень мала вероятность развития криминальной личности. Если 
отец и мать являются для него высшим авторитетом, то сверстники, «улица» не 
могут оказать на него решающего влияния [1].

Факторы, влияющие на формирование личности преступника:
1. Социальный.
На развитие преступной личности влияет социум, окружающий человека. 

В связи с этим особое внимание нужно уделить социализации личности. Низ
кий уровень социализации приводит к девиантному и делинквентному поведе
нию, что является основой для криминального поведения в будущем.

2. Биологический.
Важное направление исследования влияния биологических факторов на 

преступное поведение связано со случаями, когда у преступника имеются фи
зические или психические аномалии, которые влияют на поведение, облегчая и 
стимулируя действие криминогенных личностных ориентаций, побуждений [2].

3. Тревожность.
Тревожность выступает как психологическая основа преступного поведе

ния. Тревожность представляет собой беспредметный страх, страх вообще. 
В ряде случаев тревожность способна активно стимулировать преступное пове
дение в том случае, когда человек начинает ощущать необходимость защиты от
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людей или явлений, которые он субъективно воспринимает как угрожающие 
или деструктивные.

4. Алкоголь, наркотические и психотропные вещества.
Для некоторых групп людей употребление алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ может служить катализатором, активизирующим пре
ступную установку.

5. Другие факторы.
Г.Г. Шиханцов рассматривает мотивации преступного поведения с пси

хологической точки зрения:
1. Мотивы самоутверждения
Если, например, рассмотреть наиболее опасные преступные проявления -  

серийные сексуальные убийства, то, по мнению исследователей, в их основе 
лежат следующие мотивы:

• сексуальные посягательства на женщин, сопровождаемые проявлени
ями жестокости, обуславливаются необходимостью избавиться от психологи
ческой зависимости от женщин как символа, обладающего большой силой;

• насилуя и убивая жертву, т. е. полностью господствуя над ней, пре
ступник в собственных глазах представляет себя сильной личностью;

• при нападении на детей и подростков жертвы выступают в качестве 
символа тяжелого детства;

• сексуальное нападение на детей и подростков, сопряженное с их 
убийством, могут порождаться неспособностью преступника устанавливать 
нормальные половые контакты со взрослыми.

2. Защитная мотивация.
Исследования показывают, что значительное число убийств имеет 

субъективный, как правило, несознаваемый, смысл защиты от внешней угрозы, 
которой в действительности может и не быть.

Нередко защитной мотивацией вызывается изнасилование и последую
щее убийство жертвы, это имеет место в тех случаях, когда поведение женщи
ны, реальное или мнимое, воспринимается как унижающее его мужское досто
инство.

3. Мотивы замещения.
Нередки случаи совершения насильственных преступлений по механизму 

замещающих действий. Суть этих действий состоит в том, что если первона
чальная цель становится по каким-либо причинам недостижимой, то лицо 
стремится заменить ее другой -  доступной.

4. Мотивы самооправдания.
Мотивы самооправдания преступного поведения проявляются в:
• искаженном представлении о криминальной ситуации, в которой из

бирательно преувеличивается значение одних элементов и преуменьшается 
роль других, в результате чего возникает иллюзия необязательности примене
ния уголовного наказания;
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• исключении ответственности за возникновение криминальной ситуа
ции, которая понимается как роковое стечение обстоятельств;

• изображении себя жертвой принуждения, вероломства, коварства и 
обмана другими лицами либо собственных ошибок и заблуждении, которые и 
привели к противоправным действиям;

• отрицании жертвы преступления и предмета преступного посягатель
ства и тем самым игнорировании вредных последствий и общественной опас
ности деяния;

• облагораживании истинных мотивов своих действий;
• рассматривании себя в качестве жертвы ненормальных условий жиз

ни, среды и т. д.
Однако наличие как всех сразу, так и некоторых вышеперечисленных 

факторов у отдельного индивида не может быть стопроцентной гарантией фор
мирования преступной личности. Также и отсутствие таких предпосылок не ис
ключает вероятность совершения человеком умышленных преступлений.

Перечень мотиваций также нельзя считать исчерпывающим, так как пси
хология лиц, совершивших преступление, очень сложна, что не позволяет нам 
сделать однозначный вывод о мотивах совершения данных преступлений.
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УДК 343.3
О. Д. Сергеев

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ ГОРНЫХ РАБОТ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с положением, сложив
шемся в угольной отрасли РФ, и проблемами расследования преступных нару
шений правил безопасности при проведении горных работ. Проанализировано 
современное состояние криминалистической методики расследования данного 
вида преступлений, обоснована необходимость проведения разработки такой 
методики.

Защита общественной безопасности приобрела в последнее время особо 
острое значение. Преступления этой направленности непосредственно угрожа-
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