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Личность является результатом сложного процесса, в котором социальное 

проявляется через внутренние условия, биологическую природу человека. При 

этом ведущую роль играют социальные начала, в частности те социальные 

отношения, которые свойственны данному обществу и входят в содержание 

личности.  

Понять мотивы преступного поведения нельзя без исследования 

прожитой человеком жизни, тех влияний, которые он испытывал и которые 

определили его личностные качества. Жесткой и однозначной зависимости 

между условиями жизни и содержанием мотивов нет, равно как и 

осуществлением противоправного деяния. Однако неблагоприятные условия 

формирования личности оказывают определяющее влияние на дальнейшую 

жизнь человека и его поведение. Ведь мотив воплощает в себе единство 

объективной социальной среды и субъективного – личностных качеств, в 

которых трансформировались и через которые воспроизводятся объективные 

обстоятельства. 



 

 

Мотив – это явление психологическое, которое представляет собой 

внутреннюю, непосредственную причину действия, выражает личное 

отношение человека к тому, на что направлены его действия. Мотивы 

выказывают наиболее важные черты и свойства, потребности и стремления 

человека.  

Мотивы – это не только то, что побуждает к определенному поведению, 

но и то, ради чего оно осуществляется, в чем его внутренний смысл для 

субъекта. Мотив создает особое личностное свойство, в котором фокусируются 

основные жизненные тенденции личности. При этом сами по себе мотивы не 

могут быть противоправными, преступными. Таким может быть только 

поведение, которое зависит от выбора средств реализации мотивов, от 

нравственной направленности личности, ее правосознания [1, с. 105]. 

Поведение человека детерминируется его правосознанием, которое 

представляет собой совокупность взглядов, идей, чувств, настроений, 

касающихся права. Правосознание включает и само представление о праве, т.е. 

правопонимание, взгляды на роль права, правовых учреждений в жизни 

общества и государства, идеи о правах человека, его ответственности перед 

другими людьми, государством и обществом.  

Структура правосознания состоит из трех блоков элементов: 

идеологических, психологических и поведенческих.  

Идеологические элементы, или правовая идеология, – это представления, 

взгляды, убеждения, концепции, теории, доктрины относительно правовой 

действительности.  

Идеологические элементы являются преимущественно 

систематизированными знаниями о конкретных правовых явлениях, 

результатом их осмысления на достаточно высоком, научном уровне. 

Психологические элементы правосознания, или правовая психология, – это 

результат эмпирического мировосприятия людьми правовой действительности. 

В результате подражания, внушения и взаимного влияния в процессе общения 

происходит формирование правовой психологии индивида как важного 



 

 

регулятора его поведения. Правовая психология – это также оценка 

действующего и желаемого права, но выражается она в виде эмоций, штампов, 

настроений, чувств и переживаний, стремлений и установок, других 

психологических характеристик, определяющих поведение индивида в 

условиях конкретной социальной действительности.  

Непосредственные условия жизни человека накладывают отпечаток на 

его правовую психологию. Принадлежность к определенной социальной 

группе, социальный статус человека обусловливает его психические 

особенности, выражающиеся в доминировании тех или иных потребностей, 

интересов и целей, принятии решений, реализации своих интеллектуально-

психических способностей. Волевую сторону правосознания, обусловленную 

основными элементами рациональной и эмоциональной сторон последней, т.е. 

такую, которая формируется на основе идеологических и психологических 

элементов, представляют мотивы правового поведения, правовые установки, 

которые в совокупности обеспечивают ценностную ориентацию поведения [4, 

с. 284]. 

Среди социально-психологических факторов, влияющих на 

правосознание граждан и их правовое поведение, обычно рассматривают 

следующие: а) отчуждение гражданина от государства; б) особенности 

национальной психологии; в) конфликтный характер подавляющего 

большинства «производственных» отношений; г) возможные контакты 

гражданина с преступными и аморальными элементами; д) степень 

удовлетворенности своей работой; е) престиж в коллективе (обществе); ж) 

общественное мнение по вопросам укрепления законности, правопорядка, 

деятельности органов внутренних дел [3, с. 57]. 

Следует отметить, что детерминация поведения не всегда означает его 

мотивацию. Мотивация – это внутренняя детерминация поведения и 

деятельности, которая, конечно же, может быть обусловлена и внешними 

обстоятельствами, окружающей человека средой. Но внешняя среда 

воздействует на человека физически, в то время как мотивация – процесс 



 

 

психический, преобразовывающий внешние воздействия во внутреннее 

побуждение [2, с. 63]. 

Мотивы разделяют на три группы: частично или полностью осознанные 

индивидом; обычно не осознанные, но при определенных условиях могут быть 

такими (например в процессе психоанализа); не осознанные, полностью 

вытесненные в область бессознательного. 

Таким образом, детерминация противоправного поведения обусловлена 

совокупностью факторов, каждый из которых выполняет свои определенные 

функции. Наряду с общими социальными, экономическими, политическими 

факторами, способствующими противоправному поведению, следует 

принимать во внимание и психологические, биологические факторы, 

определяющие тот или иной вариант поведения в каждом конкретном случае. 

Следует отметить также, что криминализации общества способствует 

смирение и безразличие населения. Указанная тенденция в значительной 

степени связана с психологическим состоянием людей, является следствием 

объективных социальных обстоятельств. При таких условиях задача 

юридической науки состоит в разработке научно обоснованных мер 

противодействия правонарушениям. Прежде всего, необходимо найти способы 

определения мотивов поведения человека, в том числе и скрытых. Это будет 

способствовать не только преодолению преступности и надлежащей 

реализации прав и свобод человека и гражданина, но и выведению общества из 

состояния смирения и безразличия. 
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