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Аннотация. При понимании мотива преступления как стремления лица 
к  удовлетворению потребностей путём совершения действий по  форми-
рованию обстоятельств, обуславливающих наступление и  протекание 
события преступления, есть основания для выделения криминалистиче-
ских особенностей побуждающей силы мотива к  совершению уголовно 
наказуемых действий. С одной стороны, необходимо установить сведения 
морально-нравственного характера, управляющие интеллектуально-во-
левым решением лица о допущении возможности, а в некоторых случаях 
и  необходимости, удовлетворения системы сформированных потребно-
стей путём совершения уголовно наказуемых действий. С другой стороны, 
необходимо исследовать вероятность совершения уголовно наказуемых 
действий на  почве физической выживаемости в  условиях осознаваемой 
лицом правовой незащищённости и социальной несправедливости. Все-
сторонний подход к  установлению мотива совершения преступления га-
рантирует наиболее точное восстановление криминалистической модели 
события преступления.
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По  всем расследуемым уголовным делам мотив 
совершения преступления входит в предмет до-
казывания по  уголовному делу, то  есть входит 

в перечень обстоятельств, подлежащих обязательному 
установлению (п . 2 ч . 1 ст . 73 УПК РФ) . Под понятием мо-
тива совершения преступления, в большинстве своём, 
понимаются жизненные обстоятельства динамическо-
го побуждения к  совершению преступных действий . 
Поэтому, с  нашей точки зрения, обоснованно считать, 
что мотив преступления — это стремление к  удовлет-
ворению физических, социально-психологических 
и материальных потребностей лица в условиях обсто-
ятельств, действия (бездействия) по  формированию 
которых и  составляют уголовно наказуемую сторону 
события преступления . [1]

Необходимо заметить, что мотив в  силу не  плани-
руемого и  заранее не  осознаваемого стечения обсто-

ятельств может является точечным одномоментным 
актом воздействия на  поведение человека, но  чаще 
является функцией обеспечения потребностей челове-
ка, а значит является постоянной побуждающей силой 
векторной направленности его поведенческих дей-
ствий в социальной среде . При этом следует обратить 
внимание, что в  каждом конкретном случае рассле-
дования преступления мотив по  своему содержанию 
устанавливается в  конечной фазе его криминального 
проявления, в  качестве которого наиболее часто вы-
ступает материальная корысть, ревность, ложно пони-
маемое честолюбие, конкуренция и т . д .

Но  мотив совершения преступления не  точечный 
с  точки зрения времени одномоментный акт, а  про-
странственно-временное явление, рождаемое и  су-
ществующее, в  большинстве случаев, на  длительном 
отрезке времени . И  в  условиях криминальной обста-
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новки сегодняшнего дня в  ходе установления мотива 
совершения того или иного преступления приходится 
сталкиваться с двумя криминалистическими особенно-
стями побуждающей силы мотива к  совершению уго-
ловно наказуемых действий .

Одна из  этих особенностей заключается в  том, что 
в  ходе расследования конкретного преступления носи-
телем мотива в форме корысти, зависти, ревности, мести 
и т . д ., в зависимости от вида совершённого преступления, 
может быть достаточно обширный перечень лиц, прямо 
или косвенно связанных личными, гражданскими, семей-
ными, финансовыми и другими отношениями с жертвой 
(потерпевшим) преступления . Но  побуждающая сила 
стремления удовлетворить имеющиеся потребности пу-
тём совершения уголовно наказуемых действий нейтра-
лизуется уважением к закону и осознанием необходимо-
сти добросовестного пользования правами и свободами 
в системе общественных отношений, исключающими на-
рушения прав и интересов других участников этих отно-
шений . И в данном случае перед следствием стоит задача 
установления лица, морально-нравственный регулятор 
поведения которого допускает возможность, а в некото-
рых случаях и необходимость, удовлетворения системы 
сформированных потребностей путём совершения уго-
ловно наказуемых действий .

Следовательно, криминалистическое доказывание 
мотива совершения преступления заключается не толь-
ко в  установлении наличия соответствия преступного 
результата системе потребностей лица, но  и  в  реали-
зации полного процессуального цикла доказывания, 
связанного со сбором, проверкой и оценкой сведений 
о морально-нравственной и психологической готовно-
сти установленного следствием носителя потребностей 
удовлетворить их путём совершения преступления .

Другая особенность заключается в  возможности 
цикличного воздействия мотива на  поведение лица . 
Если, например, чувство жадности, корысти, ревности 
и  т . д . практически каждый человек может в  той или 
иной степени испытывать, но с учётом морально-нрав-
ственных и духовных качеств личности далеко не каж-
дый вышеперечисленные чувства готов превратить 
в  побудительный мотив к  совершению преступления . 
Сила качеств личности, формирующих осторожность, 
осмотрительность и  добросовестность, как критерии 
осознания рамок законопослушного поведения, сни-
жает сопротивляемость преступному мотиву при на-
личии определённых жизненных обстоятельств, ниве-
лирующих силу регуляторного воздействия оценочных 
критериев на сознание их носителя .

Что это за сила влияния, обуславливающая «работу» 
криминальных закономерностей по формированию со-

бытия преступления? Правоприменительная практика 
автора настоящей статьи и  его коллег даёт основание 
утверждать, что это — встреча с  проявлениями соци-
альной несправедливости как в  системе социального 
распределения, так и в правовых отношениях, связан-
ных с  необходимостью беспрепятственного осущест-
вления гражданских прав, обеспечения восстановле-
ния нарушенных прав, их судебной защиты .

Лицо в  результате невозможности защитить либо 
восстановить свои нарушенные права сталкивает-
ся с  проявлением неравноправия своего положения 
перед законом и  судом и,  как следствие, с  невозмож-
ностью полноценно осуществлять гарантированные 
права и  свободы . Сложившаяся жизненная ситуация 
лишает человека веры в  закон и  справедливость, об-
рекая на незаслуженные лишения и потери в ходе его 
дальнейшей жизни, в большинстве случаев осознавае-
мой им как лишённой смысла .

Так, например, предприниматель совершил пре-
ступление, предусмотренное частью  1 статьи  176 УК 
РФ «Незаконное получение кредита» . Как установлено 
следствием, мотивом совершения данного преступле-
ния явилось сложившееся тяжёлое финансовое поло-
жение предпринимателя, побудившее его на получение 
кредитных средств банка в условиях отсутствия установ-
ленных законом и локальными нормативными докумен-
тами банка оснований для их получения . Но незадолго 
до  этого предприниматель инвестировал свои и  при-
влечённые средства в обустройство земельного участка, 
находящегося в  его собственности, и  в  реконструкцию 
расположенной на этом участке автозаправочной стан-
ции . Земельный участок был фактически изъят уполно-
моченным органом субъекта Российской Федерации 
для государственных нужд, но процедура изъятия не со-
блюдена, решение об изъятии не принято, возмещение 
за  изъятое имущество и  причинённые таким изъятием 
убытки собственнику не предоставлено . Суд первой ин-
станции отказал предпринимателю в иске . Суды апелля-
ционной и кассационной инстанций оставили решение 
суда первой инстанции без изменения .[2]

Длительность судебных разбирательств и  отсут-
ствие положительного результата значительно усу-
губили финансовое положение предпринимателя, 
от  отдельных кредиторов стали поступать угрозы фи-
зической расправы ему и членам его семьи . В довери-
тельной беседе с  адвокатом предприниматель при-
знался, что, будучи гражданином всегда уважающим 
и соблюдающим закон, в сложившихся условиях он го-
тов был пойти на многие виды преступлений, позволя-
ющих получить необходимую сумму денег и  ослабить 
сложившийся текущий драматизм в  его финансовом 
положении, и  именно осознаваемая безысходность 
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и  несправедливый итог сложившихся жизненных об-
стоятельств ослабили сдерживающую силу мораль-
но-нравственных и  духовных свойств от  совершения 
уголовно-наказуемых действий . В  последующем су-
дебная коллегия по  экономическим спорам Верхов-
ного Суда РФ отменила судебные акты, но  осозна-
ваемое предпринимателем в  течение длительного 
судебного разбирательства неравноправие перед за-
коном и  судом (ст .  19 Конституции РФ), отсутствие га-
рантированности судебной защиты (ст . 46 Конституции 
РФ), незащищённость права на  осуществление пред-
принимательской деятельности (ст . 34 Конституции РФ) 
и права частной собственности (ст . 35 Конституции РФ) 
толкают предпринимателя на внесудебную защиту сво-
их прав способами, выходящими за рамки закона . [3]

В  том  же ракурсе следующий пример . Гражданин 
получил на  свой банковский счёт заёмные средства 
не  от  финансовой организации для оплаты производ-
ства дорогостоящей операции члену семьи . Банк, оце-
нивая условия данного перевода, пришёл к  выводу 
о наличии обстоятельств, дающих основание полагать, 
что операция по счёту клиента является сомнительной 
в  соответствии с  законодательством о  противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путём, и  финансированию терроризма . 
В  силу этого банк уведомил клиента об  установлении 
комиссии за совершение всех приходных и расходных 
операций в размере 15% от суммы операции . Денежных 
средств на проведение операции не хватило . Суд пер-
вой инстанции отказал гражданину в иске . Суды апел-
ляционной и кассационной инстанций оставили реше-
ние суда первой инстанции без изменения . Судебная 
коллегия по  гражданским делам Верховного Суда РФ 

отменила судебные акты нижестоящих судов, но сроч-
ная нуждаемость в  недостающих денежных средствах 
и  длительность судебных тяжб толкнули гражданина 
на совершение кражи .

Таким образом, на  этапе стечения жизненных об-
стоятельств, дающем лицу основания для утраты веры 
в  возможность законным путём добиться восстанов-
ления нарушенного права, психология, управляющая 
интеллектуально-волевым поведением лица, форми-
рует почву для рождения источников криминальных 
закономерностей движения к  событию преступления, 
и  на  заключительном этапе его формирования сила 
динамического побуждения к совершению преступле-
ния осознается как единственно возможная линия по-
ведения в  создавшихся условиях жизнедеятельности . 
То есть мотив совершения преступления формируется 
не  на  почве осознаваемой необходимости и  возмож-
ности удовлетворения материально-духовных и  нрав-
ственных потребностей путём совершения уголовно 
наказуемых действий, а на почве необходимости граж-
данской или даже физической выживаемости в  усло-
виях правовой незащищённости и социальной неспра-
ведливости .

И в данном случае в целях правильного определения 
направления криминалистического поиска и  установ-
ления мотива и, как следствие, совершившего престу-
пление лица, входящих в предмет доказывания, крайне 
необходимым является восстановление всей череды 
причинно-следственных обстоятельств, наполняющих 
содержание социальных, гражданско-правовых, пред-
принимательских и иных отношений, связанных с фор-
мированием и протеканием события преступления .
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