
Тема 5. Механизм конкретного 
преступления

§ 1. Содержание основных элементов механизма

Как отдельное преступление представляет собой малую часть, единичный 
элемент преступности, так и факторы, порождающие каждое конкретное 
преступление, — это индивидуальное проявление общего. Социальные 
процессы и явления, порождающие преступность, конкретизируются, 
приобретают индивидуальное выражение, переходят в психологическую 
форму, объясняя цели и мотивы поведения отдельного человека — пре-
ступника. Важно подчеркнуть, что это все те же обстоятельства, противо-
речия социальной жизни, которые предстают перед нами в данном случае 
в их индивидуальном выражении. То есть основой для понимания того, 
что порождает индивидуальный преступный акт, является изучение 
жизнедеятельности общества в целом. Особенности личности, ее опыта, 
потребностей и интересов, ситуации, в которой совершается конкрет-
ное преступление, обусловлены социально, формируются состоянием 
общества, его проблемами, уровнем развития.

В уголовном праве преступление рассматривается как сознательный 
волевой поведенческий акт. Для решения вопроса об ответственности 
необходимо и достаточно установления внутреннего психического отно-
шения лица к деянию. При криминологическом изучении, исходя из его 
задач, необходимо установить, как именно, в силу каких обстоятельств 
лицо совершает преступление. Именно такой подход позволяет выйти 
на профилактические предложения.

Для анализа механизма индивидуального преступного поведения 
необходимо обращение к внутренним и внешним факторам: особен-
ностям внутренней сферы личности, обусловившим их формирование 
социальным явлениям и процессам, характеру взаимодействия субъекта 
с окружающей средой, к ситуации совершения преступления.
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75Тема 5. Механизм конкретного преступления

Структурно в преступном поведении могут быть выделены три 
этапа:

1) мотивация преступления;
2) планирование преступного деяния;
3) исполнение преступления и наступление последствий.

Чрезвычайно значимым компонентом внутренней сферы личности 
является мотив. Мотив может быть определен как внутреннее побуж-
дение, субъективный смысл, который движет лицом. Мотивация — яв-
ление более широкое, чем мотив; она включает процесс возникновения, 
развития, динамики мотивов, принятие решения. Понятно, что при 
криминологическом изучении ограничиться установлением мотива 
недостаточно, необходимо уяснить, в силу каких обстоятельство он 
возник, почему возник именно такой мотив.

В основе формирования мотивов лежат потребности, интересы, 
ценностные ориентации личности. Существенно, что даже те из них, 
которые изначально являются природными, «элементарными», исто-
рически приобрели выраженную социальную форму. Например, со-
временные стандарты удовлетворения потребности в пище уже далеки 
от примитивного насыщения.

Планирование преступления — это конкретизация внутренних по-
буждений личности в принимаемое ею решение: составление плана 
действий, выбор объекта посягательства, способа, места совершения 
преступления и т. д. На данном этапе лицо намечает, как именно оно 
реализует сформировавшееся побуждение

Третий этап — это внешний акт преступного поведения, конкретное 
деяние (действие или бездействие) и его результат. Совершение пре-
ступления представляет собой взаимодействие личности с конкрет-
ными ситуативными обстоятельствами, которые могут приниматься 
в расчет заранее либо быть неожиданными, не учтенными субъектом 
преступления.

Наиболее полно этапы преступного поведения выступают в совер-
шении предумышленных преступлений, когда преступному акту пред-
шествует осознанное намерение совершить его, планирование действий. 
При совершении непредумышленных преступлений, преступных деяний 
в аффективном состоянии отдельные элементы могут выглядеть чрез-
вычайно сжатыми во времени, хотя и они неизменно сохраняются. Эти 
элементы можно проследить и в ситуации совершения неосторожного 
преступления, но в этом случае планировалось иное, непреступное 
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деяние, а совершение преступления выступает как побочный, незапла-
нированный результат волевого поведения субъекта.

Для понимания сути механизма совершения преступления чрезвы-
чайно важно, что ни на одном из этапов его развития личность не вы-
ступает изолированно, оторванно от социальной среды: и мотивация, 
и планирование, и исполнение преступления — это результат взаимо-
действия среды и личности, а не автономная реализация «злой воли» 
или «преступного инстинкта».

Поэтому для ответа на вопрос о происхождении преступного по-
ведения, для уяснения, почему, в силу каких особенностей в сходных 
обстоятельствах одни идут по пути правомерного, а другие — преступ-
ного поведения, необходимо обратиться к двум уровням взаимодействия 
личности и среды: к обстоятельствам формирования личности и к кон-
кретной ситуации, в которой совершается преступление.

Именно факторы, под воздействием которых формируется лич-
ность, создают предпосылки нравственной и правовой деформации ее 
внутренней сферы.

Компоненты механизма преступного поведения могут рассматри-
ваться в качестве причин или условий совершения преступления. При 
этом под причинами понимают явления или процессы, порождающие 
преступление, а под условиями — те, которые способствуют реали-
зации причин. Необходимо отметить, что взаимодействие детерми-
нирующих преступление факторов носит неоднозначный характер. 
В конкретных, индивидуальных случаях они могут выступать как 
в роли важнейших, порождающих преступное поведение (причи-
на), так и в качестве способствующих его совершению (условие). 
Поэтому, выделяя причины и условия применительно к совершению 
конкретного преступления, в сущности лишь обозначают общую, 
наиболее типичную закономерность взаимодействия личностных 
и ситуативных факторов.

§ 2. Роль микросреды в формировании преступного 
поведения

Криминогенные свойства личности (антиобщественные взгляды, уста-
новки, потребности и интересы) социальны по своему происхождению. 
Они усвоены личностью в процессе ее развития и контактов и обу-
словлены спецификой связей с окружающим миром. Среда, общество 
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не только регулируют удовлетворение тех или иных потребностей, 
интересов личности, но и формируют их.

К явлениям макроуровня относят те, которые выражают состояние 
общественных отношений, характерное для данного этапа развития 
общества, социально-экономическую систему в целом; они образуют 
макросреду. Это особенности экономического развития, управленческой 
деятельности, правовой системы, культура как на общегосударственном 
уровне, так и в их специфических проявлениях, например применитель-
но к отдельным регионам.

Под микросредой понимается та часть широкой социальной среды, 
с которой индивид поддерживает прямые и непосредственные контакты. 
Это семья, трудовой коллектив, дружеское окружение.

В формировании личности микросреде принадлежит особая роль: 
ею опосредуется влияние широкой социальной среды на личность. 
Уяснение особенностей этого механизма является чрезвычайно важным 
для организации предупреждения преступности, так как системы мер 
профилактики должны строиться с его учетом. 

Существенно, что и контакты с макросредой, которые поддерживает 
каждый, в значительной степени опосредуются воздействием микро-
среды. Например, на избрание форм проведения досуга влияет их 
соответствие интересам и привычкам друзей; стереотипы поведения, 
усвоенные в семье, воспроизводятся и в поведении, демонстрируемом 
вне семейной среды. Исключить микросредовые контакты и влияния, 
поддерживая связь с обществом, невозможно.

Именно микросреда способна сохранять и воспроизводить традиции, 
нравы и обычаи, формировать представления о ценностях, отличаю-
щиеся от общепринятых, причем как в позитивном, так и в негативном 
направлениях. Ближайшее окружение, культивируя антисоциальные 
взгляды, демонстрируя образцы антиобщественного поведения, пере-
растает в криминогенную среду, оказывающую на личность чрезвычайно 
существенное влияние. Поэтому, отвечая на вопрос «Почему личности 
присущи те или иные взгляды, установки, система ценностей?» прежде 
всего следует обратиться к анализу специфики микросредовых влияний. 
В качестве важнейших элементов микросреды могут быть рассмотрены 
семья, окружение сферы неформального общения (друзья, товарищеские 
компании), учебные, трудовые коллективы. 

В формировании личности воздействие семьи на индивида про-
исходит буквально с первых дней жизни, присутствует, как правило, 
в юношеские годы — период особой важности в процессе социального 
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развития личности, сохраняется в течение всей жизни. Господствующие 
в семье система ценностей, стереотипы поведения прочно усваиваются 
ее членами в силу постоянных взаимных контактов, особого эмоцио-
нального характера внутрисемейных отношений.

Связь недостатков семейного воспитания и правонарушающего 
поведения несовершеннолетних прослеживается многочисленными 
исследованиями. В качестве обстоятельств жизнедеятельности семьи, 
способствующих деформации личности в детском и юношеском воз-
расте, выделяют распространенность социально-негативных форм 
поведения в семейной среде, отсутствие эмоционального контакта 
между родителями и детьми, невыполнение семьей функций кон-
троля за поведением детей, структурную неполноту семьи и др. Ис-
следованиями отмечено, например, что в 30–40% семей подростков-
правонарушителей имеют место скандалы, алкоголизм и пьянство, 
драки, аморальное поведение. Принятые в семье образцы поведения 
переносятся и во внешнюю среду. Риск правонарушений несовершен-
нолетних, воспитывавшихся в конфликтной атмосфере, расценивает-
ся криминологами в 4–5 раз выше, чем у тех, кто растет в условиях 
семейного благополучия.

Роль семьи, ее воздействие на личность и поведение весьма суще-
ственны в любом возрасте. Исследования показывают, что и в собствен-
ной семье факторами, способствующими негативному формированию 
личности, остаются, как правило, злоупотребление членов семьи спирт-
ными напитками, конфликты, аморальное и противоправное поведение 
отдельных членов семьи и т. п. Нередко негативное нравственное воз-
действие могут оказывать и внешне благополучные семьи, например 
ориентированные на обогащение вне зависимости от путей его дости-
жения, оправдывающие существование «двойной» морали.

Неблагополучие в семье способно оказывать формирующее воздей-
ствие на личность, способствуя выработке негативных потребностей, 
интересов, стереотипов поведения, а также выступать в качестве си-
туативного обстоятельства, провоцируя правонарушающее поведение 
одних членов семьи в отношении других.

Негативное воздействие семейного окружения может быть весьма 
глубоким, однако исключение субъекта из сферы семейных контактов 
является крайне нежелательным. Отсутствие семьи (как родительской — 
у детей, так и собственной — у взрослых лиц) является фактором, по-
вышающим восприимчивость личности к негативным воздействиям. 
Поэтому в профилактическом плане неизбежно встает задача не только 
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выявления неблагополучных семей, но и коррекции внутрисемейных 
отношений.

Чем неблагоприятнее складываются внутрисемейные отношения, 
чем в меньшей степени лицо самореализуется в трудовой деятельности, 
тем большее формирующее воздействие на личность оказывает ближай-
шее бытовое окружение. Внесемейное окружение составляют друзья, 
знакомые, соседи, группы и компании, с которыми поддерживаются 
постоянные и непосредственные контакты. 

Для лиц правонарушающего поведения характерны связи с крими-
ногенной средой. Так, данные одного из исследований показали, что 
каждая пятая группа расхитителей формировалась из лиц, знакомых 
по месту жительства; во многих случаях в такие группы входили лица, 
состоящие в родственных или дружеских связях. Особенно интенсивно 
включаются в криминогенную микросреду лица, ранее судимые за со-
вершение преступлений. Исследовательские данные позволяют просле-
дить и другую зависимость: чем в более раннем возрасте впервые было 
совершено преступление, тем интенсивнее оказывается в дальнейшем 
общение с судимыми и правонарушителями.

Деформация личностных качеств и поведения может осуществлять-
ся как под воздействием отдельных лиц, так и в процессе группового 
общения. Для лиц, совершивших впоследствии преступление, типичной 
является включенность в криминогенные группы. 

В формировании личности и поведения несовершеннолетних право-
нарушителей криминогенным группам принадлежит особая роль. 
Отсутствие комфорта и понимания в семье, учебном (трудовом) кол-
лективе приводит к тому, что во имя сохранения контактов с группой 
подростки и юноши нередко готовы принять даже те диктуемые ею 
нормы и моральные принципы, которые расходятся с их собственными. 
Поэтому совместно с членами криминогенных групп правонарушения 
и преступления нередко допускают лица, которые в одиночку их бы не 
совершили.

Общественное воспитание — это целенаправленное формирующее 
педагогическое воздействие на личность, осуществляемое в отношении 
лиц детского и юношеского возраста (в дошкольных учреждениях, шко-
лах, детских домах, интернатах, профессиональных училищах и т. д.). 
Криминологическое значение недостатков их деятельности состоит 
в том, что, будучи специально предназначенными для выполнения 
функций обучения и воспитания несовершеннолетних и молодежи, 
они неполно реализуют ее, не оказывают достаточного воздействия, 
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которое могло бы компенсировать недостатки семейного воспитания 
и противодействовать негативным влияниям в микросреде.

К криминологически значимым недостаткам общественных воспи-
тательных институтов исследователи относят: недостаточное знание 
индивидуальных особенностей личности и неполный их учет в процессе 
педагогического воздействия; неблагоприятные отношения педагогиче-
ски трудных детей и подростков со сверстниками и недостатки оказания 
помощи в их нормализации; незнание источников отрицательного влия-
ния на воспитуемых; недостатки работы с семьей; отсутствие полной 
информации о правонарушающем поведении воспитуемых. Данные 
исследований показывают, например, что свыше 2/3 несовершенно-
летних, совершивших впоследствии преступления, не участвовали в 
общественной жизни коллектива в период обучения в школе. Располагая 
сведениями о семейном неблагополучии почти 80% правонарушителей, 
педагогические коллективы ограничивались лишь применением к ним 
воспитательных мер и информированием родителей о характере право-
нарушений и содержании мер воздействия.

Важным звеном, опосредующим связь личности с обществом, яв-
ляется трудовой коллектив. Он не только играет существенную роль 
в формировании отношения членов коллектива к труду, в нем личность 
удовлетворяет потребность в общении, признании, уважении, самореа-
лизуется в процессе трудовой деятельности. Именно в труде наиболее 
полно реализуются способности, инициативность, энергия. Неблаго-
приятное воздействие на личность в процессе трудовой деятельности 
может оказываться не только членами коллектива, оно также может 
быть связано и с самим характером труда.

К недостаткам в коллективе, отрицательно влияющим на личность, 
относится все тот же комплекс факторов, что и в других сферах жизне-
деятельности (в семье, в процессе неформального общения): пьянство, 
нарушения общественного порядка и трудовой дисциплины, иное 
правонарушающее и аморальное поведение. Отрицательное влияние 
на формирование личности оказывают и факты совершения престу-
плений в процессе трудовой деятельности совместно работающими: 
должностные злоупотребления, приписки, хищения и т. д. Исследования 
показывают, что на формирование личности будущего расхитителя воз-
действует, в частности, то, что другие члены коллектива безнаказанно 
совершают хищения.

Отрицательное воздействие на личность со стороны совместно ра-
ботающих становится более интенсивным, если общение с ними в про-

80



81Тема 5. Механизм конкретного преступления

цессе трудовой деятельности дополняется неформальными контактами 
в свободное время. Согласно исследовательским данным, более поло-
вины лиц, совершивших впоследствии преступления, поддерживали в 
нерабочее время контакты со знакомыми по работе правонарушителями. 
При этом чем неблагоприятнее складывалась обстановка в семье, тем 
интенсивнее становились такие контакты, тем в большей степени они 
определяли дальнейшее поведение личности.

В качестве неблагоприятного для формирования личности фактора 
может выступать и сам характер труда, его содержание. Неквалифи-
цированный, тяжелый, монотонный физический труд не только не 
приносит удовлетворения, он не требует профессиональных познаний, 
подготовки, не является стимулом к повышению уровня образования 
и культуры. Именно лица без профессии и квалификации, с низким 
образованием часто меняют место работы или оставляют ее без по-
следующего трудоустройства. Как известно, именно социально неза-
нятыми лицами совершается большая часть преступных посягательств. 
В криминологическом плане названные обстоятельства играют суще-
ственную отрицательную роль, поскольку в целом трудовой коллектив 
является тем элементом среды, который в наибольшей степени способ-
ствует включению личности в позитивное взаимодействие с широкой 
социальной средой.

§ 3. Криминогенная ситуация

В отличие от условий формирования личности, оказывавших влия-
ние на субъекта длительно и в прошлом, ситуация взаимодействует 
с личностью непосредственно в момент, предшествующий совершению 
преступления.

Можно сказать, что всякое преступление представляет собой ре-
зультат взаимодействия личности и ситуации. При этом конкретная 
жизненная ситуация является частью, элементом социальной среды. 

Роль ситуации в совершении противоправного поступка определяется 
прежде всего тем, какое субъективное содержание вкладывает в оценку 
ситуации лицо, совершающее преступление. Например, в ситуации сти-
хийного бедствия одно лицо, намеревавшееся ранее совершить хище-
ние, использует экстремальные условия как облегчающие реализацию 
замысла, а другое, имевшее аналогичные намерения, отказывается от 
совершения преступления. 
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