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ного забезпечення розслідування цих злочинів проведення моніторингу 
має бути орієнтованим на виконання таких завдань: а) виявлення групи 
неодноразових злочинів, ймовірно вчинених однією особою (особами); 
б) встановлення та розшук осіб, які вчинили неодноразові злочини;  
в) виявлення додаткових епізодів, що становлять серію зі вчиненими 
злочинами, коли підозрюваний (обвинувачений) намагається прихо-
вати факти від слідства.

Сукупність баз даних певних автоматизованих аналітико-інфор ма-
ційних систем, об’єднана в інтегровані банки даних, надає реальні мож-
ливості для повноцінного аналізу інформації, що в них міститься.

Сучасні інформаційні системи виконують значні обсяги аналітич - 
ної роботи, сприяють скороченню витрат робочого часу працівників 
правоохоронних органів, значно підвищують якість інформаційно-
пошукової роботи оперативних служб.

л.В. плукчи, ассистент
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мОтиВ и мОтиВация  
В расследОВаНии преступлеНий

Как известно, для наиболее эффективного и быстрого раскрытия 
преступлений работниками правоохранительных органов необходимо 
в кратчайшие сроки установить круг лиц, являющихся непосредствен-
ными либо опосредованными участниками совершенного общественно 
опасного деяния, затем, постепенно его сужая, выйти на виновного в 
совершении преступления. Как для определения, так и для дальней-
шего исключения лиц, имеющих отношение к совершению преступле-
ния, в первую очередь необходимо определить мотивацию и мотив, 
которые могли бы подтолкнуть лицо к совершению противоправных 
действий.

Невозможно разобраться в понятиях мотивации и мотива, их взаи-
модействии между собой и значении их для раскрытия преступления, 
не обратившись к психологии. Среди всех понятий, используемых 
психологией как наукой для описания и объяснения побудительных 
моментов в поведении человека основными являются понятия моти-
вации и мотива [1].
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Они включают в себя представление о потребностях, интересах, 
целях, намерениях, стремлениях, побуждениях, имеющихся у человека, 
о внешних факторах, которые заставляют его вести себя тем или иным 
образом, об управлении деятельностью в процессе ее осуществления 
и т.п.

Термин “мотивация” представляет более широкое понятие, чем 
термин “мотив”. Слово “мотивация” используется в двояком смысле: 
как обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение 
(сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, 
стремления и многое другое), и как характеристика процесса, который 
стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определен-
ном уровне. Мотивацию можно определить как совокупность причин 
психологического характера, объясняющих поведение человека, его 
начало, активность и направленность [2].

Понятие “мотив” (от лат. movere — двигать, толкать) означает по-
буждение к деятельности, побудительную причину действий и поступ-
ков. Мотивы могут быть различные: интерес к содержанию и процессу 
деятельности, долг перед обществом, самоутверждение и т.п.

Мотив преступления — непосредственная внутренняя побудитель- 
ная причина преступного деяния (напр.: ревность, месть, корысть).

Научному изучению причин активности человека их детерминации, 
положили начало еще великие мыслители древности — Аристотель, Ге-
раклит, Демокрит, Лукреций, Платон, Сократ, упоминавшие о “нужде” 
как учительнице жизни. Демокрит, рассматривая нужду (потребность) 
как основную движущую силу, говорил о том, что она не только при-
водит в действие эмоциональные переживания, но делает ум человека 
изощренным, позволяет приобрести язык, речь и привычку к труду. Вне 
потребностей человек не смог бы выйти из дикого состояния.

Большую роль потребностям в поведении человека отводил Н.Г. Чер - 
нышевский. Только через них, считал он, можно понять отношение 
субъекта к объекту, определить роль материально-экономических усло-
вий для психического и нравственного развития личности.

В XXІ веке понятие “мотивация” остается тесно связанным с по-
нятием “потребности”. При этом потребностные теории мотивации 
противопоставля лись взглядам на мотивацию бихевиористов, согласно 
которым поведение развертывается по схеме “стимул — реакция” [3].

Мотивация объясняет целенаправленность действия, организо-
ванность и устойчивость целостной деятельности, направленной на 
достижение определенной цели.
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Следовательно, мотив в отличие от мотивации — это то, что при-
надлежит самому субъекту поведения, является его устойчивым лич-
ностным свойством, изнутри побуждающим к совершению определен-
ных действий. Мотив также можно определить как понятие, которое в 
обобщенном виде представляет множество диспозиций.

Выделяют следующие виды мотивации человека: сознательную и 
подсознательную.

Сознательная мотивация связана с намерением. Намерение (в юри-
дической терминологии — “умысел”) — это сознательно принимаемое 
решение достичь определенной цели с отчетливым представлением 
средств и способов действия.

Подсознательная мотивация — мотив помогает установить истину 
по делу. Без установления мотива совершенное преступление остается 
загадкой.

Мотив в конкретном человеческом поведении прежде всего вы-
полняет динамизирующую роль. Он стимулирует поведение, является 
источником активности личности. Мотив стоит в начале волевого 
процесса и выступает как побудительная сила к совершению действия. 
Само этимологическое значение этого термина непосредственно свя-
зано с отмеченной функцией мотива. Латинские термины “motum”, 
“moveo” — двигать, двигаю,— как нельзя лучше выражают данную 
особенность мотива.

Из всех возможных диспозиций наиболее важной является понятие 
потребности. Потребность как состояние личности всегда связана с 
наличием у человека чувства неудовлетворенности, связанного с дефи-
цитом того, что требуется (отсюда название “потребность”) организму 
(личности).

Второе после потребности по своему мотивационному значению 
понятие — цель. Мотив и цель в конкретном человеческом поведе-
нии, прежде всего, выполняют побудительную роль, характеризуют 
динамическую сторону активности личности. Но этим роль мотива и 
цели далеко не исчерпывается. От них зависит и смыслообразующий 
характер человеческой деятельности, т. е. то, как лицо объясняет свое 
поведение, с какими обстоятельствами его связывает, какую цель наме-
ревалось осуществить в следствии совершения тех или иных действий. 
С мотивом и целью непосредственно связана нравственно-этическая 
оценка деяния.

Следовательно, мотивация и мотивы являются сознательным ком-
понентом волевого, целенаправленного поведения, интегрируют в 
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себе общую направленность преступной деятельности личности. Для 
того, чтобы обеспечить большую эффективность и повысить уровень 
раскрываемости преступлений, в первую очередь, необходимо опреде-
лить мотив совершения преступления. Преступления, в которых мотив 
является обязательным элементом состава, невозможно раскрыть без 
определения и выявления механизма его образования.
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місце НеВербальНОї іНфОрмації В дОпиті

Криміналістика, як наука, має велику та багату на події історію 
свого розвитку. За тривалий час вона створила відповідні стійкі прин-
ципи та засади свого функціонування. Однак, не зважаючи на це в 
умовах стрімкого розвитку науково технічного прогресу, новітніх дос-
лідженнях соціальних зв’язків, більш глибокого вивчення людини як 
особистості та як живого організму, певні розділи криміналістики мають 
динамічний характер та нагальну потребу у подальшому розвитку та 
вдосконаленні. Вони постійно доповнюються, випробовують, шукають 
та застосовують нові методи розслідування злочинів. В першу чергу це 
стосуєтся розділів криміналістичної техніки та криміналістичної так-
тики. Так в умовах сучасних досліджень психології та емоцій людини, 
було теоретично обґрунтовано та практично перевірено використання 
невербальної інформації при розслідуванні злочинів. Зокрема, успішно 
використовуються методи отримання невербальної інформації саме 
під час допиту.

Невербальна інформація — це сукупність сигналів тіла (організму) 
людини, які передаються в навколишнє середовище без свідомого 
контролю з її боку.

Найчастіше, говорячи про засоби передачі та зчитування невер-
бальної інформації в умовах сучасності, ми маємо на увазі три основні 
напрямки: кінесику, такесику та проксеміку.


