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4. МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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1. Мотивация преступного поведения 

Мотивация – это процесс формирования мотива преступления, его развития, а затем и реализации 

в фактических преступных действиях. 

Мотивация не охватывает всего механизма преступного поведения. Она лишь его часть, так как 

последний включает не только психические, но и такие внешние физические (объективные) 

элементы, как: 

• ситуация и ее оценка субъектом; 

• реальные возможности совершения тех или иных действий; 

• сами эти действия и их результаты и т. д. 

Изучение мотивации отвечает на вопрос «Почему человек поступает так или иначе?». 

Мотивацию нужно отличать от мотивировки. 

Мотивировка предполагает сознательное, а подчас и искусственное приписывание своим 

действиям тех или иных мотивов. 

Понятие мотива не менее сложно, чем понятие мотивации. Спектр мнений огромен, вплоть 

до полного отрицания существования мотива и сведения его к гипотетическому конструкту 

(Хекхаузен, Скляров). 

Термин «мотив» многозначен. Одни под мотивом понимают эмоциональное состояние лица, 

нарушившего требование закона. Другие сводят его к интересу. Третьи под мотивом понимают 

потребность. По мнению четвертых под мотивом следует понимать комплекс обстоятельств, 

которые побуждают человека к действию. 

Все ученые единодушны в одном: 

Мотив является таким побуждением к преступному деянию, что в известном смысле можно 

сказать, что он выступает движущей силой, внутренним источником этого преступного 

поведения. 

По сути, совершаемое преступление есть объективизация того или иного мотива или их 

группы.  

Любое поведение может быть объяснено двумя видами причин: 



2 

• внутренними, под которыми понимаются психологические свойства преступника 

(мотивы, потребности, цели, намерения, интересы и пр.); 

• внешними, под которыми понимаются стимулы, исходящие из сложившейся ситуации. 

Внутренняя и внешняя мотивации взаимосвязаны.  

Внутренняя мотивация может актуализироваться под влиянием определенной ситуации, 

и, наоборот, активизация внутренних мотивов и потребностей может привести к изменению 

восприятия лицом ситуации. Поэтому любое действие человека рассматривают как двояко 

детерминированное. 

Человеческая личность детерминирована социумом, и мотивация преступного поведения 

неразрывно связана с теми социальными ситуациями, взглядами, оценками, ценностными 

ориентациями, которые господствуют в обществе или в социальной группе. Поведение личности 

всегда социально обусловлено. Мотивация не может существовать исключительно как 

внутренний фактор. 

Следует различать мотивацию и мотивы.  

Мотив, в отличии от мотивации, принадлежит субъекту поведения и побуждает его изнутри 

к совершению преступления.  

Мотив относится к психологическим факторам и включают в себя импульсы, инстинкты, чувства: 

месть, ревность, садизм, чувство достоинства, страсть, альтруизм, патриотизм, инстинкт 

выживания и пр. 

Уголовный кодекс во многих своих статьях предусматривает мотив преступления как обязательный 

или факультативный признак. Например, убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной 

ненависти или вражды, кровной мести или убийство из хулиганских побуждений. 

Но сам по себе мотив не преступен и не всегда приводит к преступлению. Кроме того, мотивы 

не обязательно асоциальны. Преступления могут совершаться по социально одобряемым 

и «благородным» мотивам: альтруизм, патриотизм, гражданственность. Например, в случае 

превышения пределов необходимой обороны или в случае совершения преступления из желания 

помочь близкому человеку. 

Мотивы могут быть осознанными и неосознанными. Мотив является осознанным, когда лицо 

отдает себе отчет в побуждающем к действию стимуле или в желаемой цели. Неосознанные 

мотивы скрыты от осознания и часто замаскированы, например самооправданием 

или неправильной трактовкой. 

Мотивы формируются из потребностей – из состояния нужды в определенных условиях 

или предметах. Неудовлетворенные потребности стимулируют и активизируют человека, 

направляют его поведение на поиск желаемого. 

Так как мотивы преступного поведения в большей мере зависят от личности и ее морального 

сознания, они позволяют нам пролить свет не только на факт преступного поведения, 

но и на характеристики лица, совершившего преступление. 

При совершении преступления лицо может руководствоваться более чем одним мотивом. 

Мотивы преступного поведения можно разделить на: 
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1. Корыстные мотивы – связаны с желанием присвоения чужих благ и характеризуются 

стремлением извлечь из преступления материальную или иную выгоду имущественного 

характера либо намерением избавиться от материальных затрат. 

В большинстве случаев корыстный мотив лежит в основе экономических преступлений, 

но он также может быть опосредованно связан с другими видами преступлений, 

совершаемых в связи с неразрешенными конфликтами на экономической основе. 

Например, личное соперничество или групповые конфликты, влекущие на собой угрозы, 

причинение вреда здоровью, убийства и пр. 

2. Агрессивные мотивы – имеют место, когда преступник движим агрессивным импульсом 

по отношению к окружающим. Этот импульс присутствует в каждом человеке, 

но большинство людей обычно тормозит свои агрессивные импульсивные реакции. 

Преступления совершаются с мотивом агрессии, когда: 

− личность преступника характеризуется склонностью к насилию и преступление 

является выражением обычного для преступника способа взаимодействия 

с окружающими (например, в случае повторяющегося домашнего насилия); 

− в обществе присутствует культура агрессии, и такое поведение положительно 

подкрепляется представителями доминирующей культуры или субкультуры 

(например, драки между районными группировками подростков); 

− лицо, совершающее преступление, находится в эмоциональном состоянии, 

при котором он теряет самоконтроль и становится не в силах сдержать агрессию, 

хотя такое поведение не является нормой для данного лица. 

3. Мотивы, связанные с чувственной сферой. Лица, совершающие такие преступления, 

характеризуются высокой степенью эмоциональной вовлеченности в отношения 

с жертвой преступления, при которой происходит ослабление сдерживающих 

морально-этических факторов.  

Причинами могут являться ревность, ненависть, страсть, идейная экзальтация 

и прочие чувства, с которыми обычно лицо справляется, но которые, в определенной 

сложившейся ситуации, привели к потере самоконтроля. То есть мы говорим 

о преступлениях, совершенных в так называемом «пылу страсти» или «пылу идей». 

Обычно такие преступления не планируются, но возможны случаи заблаговременного 

и детального планирования. 

Мы можем разделить эти преступления на: 

− сексуальные преступления; 

− игровые, т. е. такие преступления, которые совершаются «без цели», то есть 

без какого-либо конкретного видимого мотива, но исключительно с целью 

развлечения; 

− идеологические, когда преступления совершается не для удовлетворения 

личной потребности, а для укоренения, обоснования и продвижения идеологии, 

являющейся объектом личных убеждений. 

4. Мотивы безысходности. Лица, совершающие преступления по таким мотивам, 

находятся в сложной психологической или экономической ситуации, сложившейся 

в определенный период жизни и из которой лицо не видит другого выхода, если 

не посредством совершения преступления. Например, к преступному поведению 

по этому мотиву можно отнести самоубийство с сопутствующим убийством близких. 
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5. Мотивы социальной недисциплинированности. Этот вид мотивов характеризуется 

небрежным отношением к нормам социального взаимодействия. По таким мотивам 

совершаются: 

− дорожно-транспортные преступления; 

− преступления, связанные с ненадлежащим оказанием медицинской помощи; 

− неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего и пр. 

Мотив формирует побуждение к действию. На основании такого побуждения человек принимает 

решение о совершении преступления. 

С момента принятия решения мы говорим о готовности к совершению преступления как о таком 

состоянии субъекта, при котором он в любой момент может начать противоправную деятельность. 

При этом следует помнить, что поскольку существуют умышленные и неосторожные преступления, 

готовность к их совершению будет носить различный характер. 

Готовность к совершению умышленного преступления иначе называется криминальная 

готовность, поскольку человек отдает себе отчет в решимости совершить преступное деяние.  

В случае неосторожного преступления такой криминальной решимости у лица нет, скорее у него 

есть не криминальная, а антисоциальная готовность, которая не обязательно влечет за собой 

тяжкие последствия и выражается в решении нарушить правила безопасности или не исполнить 

свои профессиональные обязанности. 

Вернемся к криминальной готовности. Она складывается из ряда составляющих: 

• Интеллектуальная готовность – образуется в результате анализа предполагаемого 

действия и его объекта, оценки возможных результатов и последствий. 

• Психологическая готовность – состоит в преодолении сдерживающих психологических 

факторов, таких как тревога, неуверенность, страх неудачи и наказаний. 

• Нравственная готовность – состоит в преодолении сдерживающего морального 

воздействия совести. 

• Профессиональная готовность – состоит в обладании необходимыми для совершения 

преступления навыками и умениями. 

• Физическая готовность – говорит о наличии физических характеристик для совершения 

преступления. 

• Материальная готовность – состоит в наличии или подготовке средств и предметов, 

необходимых для совершения преступления. 

• Организационная готовность – предполагает создание или вступление в уже 

существующие группы или организации для совершения преступления. 

2. Готовность к совершению преступления как элемент мотивации 

Готовность – это только потенциальная деятельность. Приняв решение совершить преступление, 

человек может отказаться от его реализации (самостоятельно или в результате влияния); 

не реализовать его по причине отсутствия необходимых условий, либо начавшееся преступление 

может быть пресечено как самим лицом, так и третьими лицами. 
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Поэтому готовность можно подразделить по степени устойчивости: 

• высокой устойчивости – практически не поддающуюся разрушению; 

• средней устойчивости – поддающуюся разрушению с трудом; 

• низкой устойчивости – доступную разрушению. 

По широте криминальной готовности ее подразделяют на: 

• универсальную – готовность к совершению любого преступления; 

• видовую – готовность к совершению определенного вида преступления; 

• единичную – готовность к совершению конкретного преступления. 

В зависимости от побуждающих причин готовность подразделяют на: 

• вынужденную – возникшую в результате материальной нужды, неудовлетворения 

основных потребностей; 

• ситуативную – возникшую в результате безнаказанности и легкой доступности способа 

удовлетворения потребностей; 

• стратегическую – возникшую до обострения потребностей1. 

Выводы: 

1. Преступление – это форма выражения и объективизации мотивов противоправного 

поведения, запрещенного законом под угрозой наказания. 

2. Установление мотивов преступлений помогает понять причины совершенного 

преступления, криминогенные свойства личности преступника, ее антисоциальную 

направленность, позволяет индивидуализировать ответственность и наказание. 

3. Не существует безмотивного противоправного поведения (преступлений). Неосторожные 

преступления могут быть названы безмотивными лишь условно – в случаях, когда деяние 

лишено сознательного волевого контроля (например, совершение преступлений в форме 

преступной небрежности), но и в этом случае мотив присутствует в установке личности, 

в ее интеллектуально-волевом, эмоциональном, оценочном и действенно-практическом 

компонентах. 

4. Мотивы указывают на направление поведения, а цели противоправного поведения – 

на конечный результат. 

5. Мотив и цель могут предусматриваться в качестве признаков субъективной стороны 

составов преступления, установленных уголовным законом в качестве элементов 

основания уголовной ответственности. 

6. Среди криминологически значимых мотивов противоправного поведения можно 

выделить такие побуждения, как корысть, жестокость, агрессивность, сексуальные 

потребности, эгоизм, подражательство, солидарность, самоутверждение, социальная 

безответственность и легкомыслие, отчуждение от общества и противостояние ему. 

7. Мотив преступления учитывается при решении вопроса о тяжести преступления 

(его классификации), квалификации содеянного, назначении вида и размера наказания 

и других вопросов уголовной ответственности. 

 

1 Зайков Д. Е. Криминология. Учебный минимум для сдачи экзамена и зачета. – М., 2008. 


