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потерпевших, создания специального Фонда компенсаций жертвам 
насильственных преступлений, разработки и принятия правовых норм, 
регулирующих его деятельность, основания, размер компенсаций и их 
виды, методику расчета нанесенного вреда здоровью, морального вреда и 
т.д.; принятия соответствующих поправок в Уголовный, Уголовно-
процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы. Назрела необходи-
мость принятия Закона "О правовом статусе жертв преступной деятель-
ности", который, наряду с иным специальным виктимологическим зако-
нодательством, обеспечил бы эффективную защиту жертв преступлений. 
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Аннотация. Недостаточность знаний о психологических механизмах 
преступного поведения затрудняет его квалификацию, а также его преду-
преждение и профилактику. В обобщённом виде обусловленность крими-
нального поведения обозначают как социопсихобиологическую детерми-
нацию. 

Введение. Белорусские и российские учёные среди важнейших соци-
альных факторов выделяют социализацию личности. Процесс социализа-
ции осуществляется, главным образом, в следующих институтах: семье, 
школе и референтных группах сверстников. Российская учёная О.А. Гуле-
вич подчёркивает, что социализация в этих институтах может носить ха-
рактер эксплицитный и имплицитный. Социализация личности в зависи-
мости от того была она успешной или неуспешной обеспечивает форми-
рование соответствующей направленности личности, её ценностных ори-
ентаций, мировоззрения. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



— 264 — 

Основная часть. Оценивая весомость социальных факторов следует 
обратить внимание на один из немногих в истории человечества мас-
штабный социальный эксперимент, проведённый английским социали-
стом-утопистом Р. Оуэном в ХIХ веке. Результаты этого эксперимента он 
изложил в своём труде «Новый взгляд на общество или опыты об образо-
вании человеческого характера». Также заслуживает внимания исследо-
вание взаимосвязи социальных факторов и преступного поведения, осу-
ществлённое французским социологом права Э. Дюркгеймом. 

Чтобы лучше сориентироваться в разнообразии объяснений детерми-
нации преступного поведения «внутренними» факторами можно обратить-
ся к их дифференциации, выполненной белорусским учёным А.Н. Пастуше-
ней. Он разделил все концепции следующим образом: объясняющие пре-
ступное поведение как детерминированное генотипическими факторами; 
определяющие в качестве внутренних причин криминального поведения 
психические аномалии; основанные на раскрытии личностных предпосы-
лок мотивации преступного поведения; построенные на выделении веду-
щего криминогенного психического образования; истолковывающие де-
терминанты криминального поведения как комплекс психологичесих 
свойств личности; раскрывающие личность преступника через структуру её 
психологических свойств; рассматривающие внутренние детерминанты 
криминального поведения как зависимые от внешних факторов при преоб-
ладании внешнего воздействия в регуляции поведения. 

Исследованиями учёных-психологов установлено, что все поведенче-
ские акты индивида имеют личностную обусловленность. Так, В.М. Бехтерев 
определил принцип внутреннего опосредования внешних явлений: «наблю-
дения показывают, что процесс введения представлений в сферу ясного со-
знания зависит только частично от внешних условий, иначе говоря, от объ-
ективных качеств подействовавшего на нас внешнего впечатления, глав-
нейшим же образом – от внутренних условий»[1 С. 26]. К внутренним услови-
ям человека относят: систему ценностей, особенности целеполагания, обоб-
щённые способы поведения, психодинамические особенности саморегуля-
ции. 

Эту точку зрения разделяет известный российский учёный в области 
юридической психологии М.И. Еникеев. Он, в частности, рассматривает 
механизм бидоминанты, с помощью которого сознание реализуется через 
внутриличностную коммуникацию путём общения индивида с самим со-
бой. При этом «явления действительности отражаются сознанием инди-
вида интенционально-пристрастно-избирательно в зависимости от их 
значимости в практике данного человека» [2 С. 29]. 

В своё время П.К. Анохин назвал первоначальную стадию формиро-
вания любого поведенческого акта афферентным синтезом, что означает 
в переводе с латинского «соединение приносимого». Это начальный этап 
в нейрофизиологическом механизме принятия поведенческого решения. 
Афферентный синтез позволяет выполнить предварительный анализ 
прошлого опыта по удовлетворению данной потребности и определяет 
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наиболее рациональный способ действия. Также в нейрофизиологиче-
ском механизме принятия решения различают механизм акцептора ре-
зультатов действия. Данный механизм даёт возможность оценивать воз-
можные результаты будущего действия на основе обобщения ранее по-
лученных итогов аналогичных действий. На данной основе создаётся 
программа действия и только затем реализуется само действие. 

Основателем теории, объясняющей преступное поведение геноти-
пическими факторами, является итальянский врач-психиатр Чезаре Лом-
брозо. В своей книге «Преступный человек, изученный на основе антро-
пологии, судебной медицины и тюрьмоведения» (1876) он обосновывает 
тезис, что определённые люди имеют врождённую предрасположенность 
к антисоциальному поведению. Он также считал, что «врождённого пре-
ступника» в силу его природных особенностей нельзя исправить, как 
нельзя приручить и сделать домашним животным хищника. 

Британский психолог бихевиоритского направления, создатель трёх-
факторной теории личности Г. Айзенк направил свои усилия на поиск ин-
дивидуально-типологических особенностей регулятивного механизма кри-
минального поведения. Он считал, что преступное поведение является ре-
зультатом взаимодействия определённых условий окружения и свойств 
нервной системы. Г. Айзенк опытным путём доказывал, что склонность к 
преступному поведению главным образом определяется факторами темпе-
рамента – высокой экстраверсией, нейротизмом и, особенно, психотизмом. 

Исследованием значения мотивации в регулятивном механизме про-
тивоправного поведения занимались учёные Ю.М. Антонян, В.В. Гульдан, 
В.Н. Кудрявцев, В.В. Лунеев, В.В. Романов, Е.Г. Самовичев, А.М. Яковлев. 
Они трактуют мотив как модус личности – систему свойств, проявляемых 
ею в определённых состояниях. При этом конкретные мотивы преступле-
ния обуславливаются системой ведущих мотивов личности преступника. 
Данный подход нашёл свою реализацию в составлении психологического 
профиля неизвестного преступника. 

Заслуживает внимания исследования английского учёного Рона 
Блэкборна в сфере криминальной психологии. Он изучил теоретические 
концепции и исследования, связанные с насилием, разработал связи меж-
ду психическими расстройствами и преступлениями, выявил оценку эф-
фективности психологического вмешательства. 

Исследование механизма преступного деяния невозможно осу-
ществлять вне рассмотрения закономерностей формирования мотивации 
поведения. Известно, что мотивация поведения может быть как созна-
тельной, так и бессознательной. З. Фрейд к бессознательным явлениям 
относил потребности, инстинкты, желания, намерения, мысли. А так как 
потребности индивида стоят на первом месте в ценностной иерархии мо-
тивации поведения, то представляется актуальным исследование и учёт 
роли бессознательного наряду с сознательным в преступном поведении 
лиц. В то же время современная психология установила, что потребности 
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могут быть как осознанные, так и не осознанные. 
Заключение. Личность и ситуация создают единицу взаимодействия 

и взаимного обусловливания. Главными понятиями со стороны личности 
выступает потребность, со стороны ситуации – давление. 

Г. Мюррей считал, что потребность – это конструкт, олицетворяю-
щий силу, которая обеспечивает восприятие, апперцепцию, интеллект, 
волю и действие таким образом, чтобы изменить существующую неудо-
влетворительную ситуацию. Он разделил потребности на первичные 
(висцерогенные), вторичные (психогенные): позитивные (поиск), нега-
тивные (избегание, агрессивность). 

Профессор Калифорнийского университета Т. Шибутани считает, что 
человеческое поведение – это ряд приспособлений к изменяющемуся по-
ниманию ситуаций. 

А. Маслоу с позиции гуманистической психологии утверждает, что 
поведение человека зависит от степени удовлетворения потребностей. 
Неудовлетворение метапотребностей приводит к патопсихологическим 
расстройствам: апатия, отчуждение, цинизм, депрессия. Данная точка 
зрения весьма актуальна при исследовании программ безопасного пове-
дения среди подростков. Для подростков особенно характерно стремле-
ние к актуализации, ориентированное движение к привлекательным це-
лям, но только при условии одобрения этих действий со стороны непо-
средственного социального окружения. 
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Аннотация. В статье даётся анализ действующего гражданского за-
конодательства в сфере альтернативных способов досудебного урегули-
рования споров, формулируются предложения, по совершенствованию 
норм законодательства. 

Введение. В силу новизны процедуры медиации, с одной стороны, и 
неготовности в большинстве случае у сторон конфликта к обращению к 
данной процедуре для урегулирования возникшего спора по причине не-
достатка осведомленностии опыта, с другой стороны, прочно занявшая 
свое место в зарубежной и международной практике альтернативного уре-
гулирования споров, медиация в настоящее время еще не стала способом, 
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