


Мотив и цель совершения преступления 
Уголовный закон указывает на то, что лицо подлежит уголовной ответственности 
только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие 
общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина (ч. 1 
ст. 5 УК). Вина составляет содержание субъективной стороны любого состава 
преступления. Вместе с тем правильное установление субъективной стороны 
преступления немыслимо без изучения и раскрытия мотива и пели его совершения, 
так как без них невозможно составить полноценное представление о характере 
процесса, происходящего в сознании субъекта в момент совершения деяния. 



Понятие «мотив» происходит от лат. «moveo» — двигать и означает побудительную 
причину действий человека. 
Преступление с точки зрения психологии есть разновидность поведения, 
деятельности человека. Поэтому уголовно-правовое понятие «мотив преступления» 
должно опираться на определение мотива, выработанное в общей психологии, а 
психологи под мотивом понимают факторы активности личности. Однако ничего не 
изменилось с тех пор, как один из самых известных исследователей мотивов 
преступлений Б. С. Волков отмечал, что «диалектика взаимоотношений 
психологического и уголовно-правового понятия мотива очень проста: она выражает 
соотношение общего и частного, рода и вида». Поэтому следует, не отказываясь от 
общих психологических признаков, характеризующих в целом мотив повеления 
человека, более глубоко и детально раскрыть те из них, которые отражают 
специфику преступного поведения. Кроме того, нельзя забывать, что даже 
психологи, признающие существование мотива и наделяющие его исходной 
побудительной функцией активности человека, расходятся во мнении, какие 
конкретно феномены лежат в его основе. Некоторые из них в качестве мотива 
признают единственный фактор — потребности, другие не отрицают существования 
и иных побуждений, а именно эмоций, интереса и т. д. 



Для науки уголовного права не имеет принципиального значения, какой 
психологический феномен лежит в основе мотива совершения деяния, поскольку то, 
что психологи называют потребностями, интересами, желанием, стремлением, 
ценностными установками, в процессе квалификации содеянного с легкостью 
может выступать в качестве мотива преступления. Например, ревность в 
психологии есть чувство, а для уголовного права в случае совершения убийства на 
почве ревности она так или иначе является мотивом преступления. 
Итак, мотив преступления — это внутренние побуждения к достижению конкретного 
общественно опасного результата, вызывающие у лица решимость совершить 
преступление. 



Мотивы характерны для всех преступлений, совершаемых с прямым умыслом, их 
наличие можно усмотреть и при совершении действий (бездействия) с косвенным 
умыслом. Если же говорить о мотивах при неосторожных преступлениях, то это 
мотивы общественно опасного поведения, приведшего к преступному результату, а 
не мотивы заранее предусмотренного, рассчитанного преступления. 
Применительно к преступлениям, совершенным по неосторожности, неверно 
говорить о преступных мотивах и целях. 



В каждом волевом деянии мотив определяет поведение не сам по себе, а только в 
соотношении с целью, в связи с теми результатами, к достижению которых 
стремится лицо, совершая то или иное деяние. Поэтому следующим элементом, 
который составляет мотивационную сферу, является цель. 
Цель преступления — это внутренняя модель желаемого результата, к которому 
стремится лицо, совершая преступление. 
Мотив и цель — тесно связанные, коррелятивные, но не совпадающие ни по объему, 
ни по содержанию понятия, т. е. их надо отличать друг от друга. Так, мотивом 
убийства при разбое является корысть, а целью — лишение жизни человека. 



Порой цель необоснованно отождествляется с последствиями преступления. Для 
исключения такого понимания следует иметь в виду, что цель как признак 
субъективной стороны состава преступления охватывает конечный результат 
(нередко находящийся за пределами объективной стороны состава преступления), к
достижению которого стремится виновный посредством совершения преступления. 
Цель — это то, к чему стремится виновный, совершая преступление, и ее 
достижение или недостижение в отличие от общественно опасных последствий на 
квалификацию содеянного может и не влиять. 



Как уже отмечалось, уголовно-правовое значение мотива (мотивов) и цели как 
признаков субъективной стороны состава преступления достаточно многогранно. 
Во-первых, мотив и цель могут выступать в качестве основных признаков состава 
преступления, когда они указаны в диспозиции конкретной статьи Особенной части 
УК. При их отсутствии нет состава преступления. Так, дезертирством (ст. 338 УК) 
можно считать только такое самовольное оставление части или места службы, 
которое совершается в целях уклонения от прохождения военной службы. 



Во-вторых, мотив и цель могут выступать в качестве признаков, наличие которых 
образует квалифицированный состав преступления. Их присутствие превращает 
основной состав в квалифицированный. Так, ч. 1 ст. 105 УК предусматривает 
наказание за убийство без отягчающих или смягчающих обстоятельств, а в п. «и» ч. 
2 этой же статьи устанавливается ответственность за убийство из хулиганских 
побуждений. 



В-третьих, мотив и цель могут являться обстоятельствами, смягчающими или 
отягчающими наказание. Так, при соблюдении условий, указанных в ч. 3 ст. 61 и ч. 2 
ст. 63 УК, мотивы, например, политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды либо ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК) рассматриваются как 
отягчающие обстоятельства и усиливают наказание за любое преступление. 
Напротив, мотив сострадания (п. «д» ч. 1 ст. 61 УК) признается обстоятельством, 
смягчающим наказание за любое преступление. 
Анализ законодательства и практики его применения свидетельствует о 
разнообразии мотивов, по которым совершаются преступления, в связи с чем 
возникает необходимость их упорядочения. Для правильной уголовно-правовой 
оценки большое значение имеет классификация мотивов и целей. 
В истории уголовного права предпринималось много попыток классификации 
мотивов. В 1867 г. на конгрессе во Флоренции была установлена 14-членная 
классификация мотивов преступления. 



Одним из первых отечественных исследований мотивов преступного поведения 
была работа М. П. Чубинского. Он делил мотивы на две группы: 1) возвышенные или 
вообще достойные внимания; 2) низменные и достойные порицания. 
На сегодняшний день наиболее практически целесообразной следует признать 
классификацию, которая базируется на совокупности нравственной и правовой 
оценки мотивов и целей преступления. И несмотря на то что мотивы и цели 
преступления категории самостоятельные, к их классификации применимы общие 
критерии. С этой точки зрения мотивы и цели преступления можно подразделить на 
три основные группы: 
мотивы и цели, с которыми уголовный закон связывает установление уголовной 
ответственности за конкретное деяние (например, кража — ст. 158 УК); 
мотивы и цели, с которыми уголовный закон связывает ужесточение наказания 
(например, корыстные мотивы, хулиганские мотивы, месть, кровная месть, личная 
заинтересованность, национальная, расовая, религиозная ненависть или вражда, 
изъятие органов или тканей потерпевшего, сокрытие другого преступления или 
облегчение его совершения и т. п.); 
мотивы и цели, с которыми уголовный закон связывает смягчение наказания 
(например, мотив сострадания, цель избавления потерпевшего от страданий и т. п.); 



мотивы и цели, с которыми уголовный закон не связывает ни установление 
уголовной ответственности, ни ужесточение или смягчение наказания (например, 
мотивы убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК). 
В правоприменительной практике значение мотива преступления нередко 
недооценивается. В связи с этим Верховный Суд РФ в своих постановлениях 
неоднократно указывал на важность установления этого признака.



Верховного Суда РФ в постановлениях от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судебном
приговоре» и от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК)» подчеркивает необходимость установления мотивов и целей 
преступления наряду с другими обстоятельствами его совершения. 
Помимо значения для уголовной ответственности мотив преступления имеет 
важное доказательственное значение по уголовному делу. Не случайно уголовно-
процессуальное законодательство включает мотивы преступления в число 
обстоятельств, составляющих предмет доказывания (п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК). 
Мотивы и цели преступления могут в отдельных случаях выступать в качестве 
исключительных смягчающих обстоятельств и в этом смысле обосновывать, 
например, назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление (ст. 64 УК). 


