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К ВОПРОСУ О СОВОКУПНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ В ЛИЧНОСТИ 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются наиболее актуальные 

вопросы симбиоза биологических и социальных элементов в личности 

преступника. Анализируются центральные проблемы криминологии. 

Выражается мнение о том, что общественная опасность преступника 

обусловлена антиобщественной установкой сознания конкретного человека.  
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Abstract: this article discusses the most pressing issues of the symbiosis of 

biological and social elements in the personality of a criminal. The central problems 

of criminology are analyzed. The opinion is expressed that the social danger of the 

criminal is due to the antisocial attitude of the consciousness of a particular person. 
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Перед началом исследования, важно заметить, что проблему личности 

принято рассматривать не только в правовом поле. Так, положение личности в 

праве напрямую связано с положением личности в том или ином обществе. 

Иначе говоря, в зависимости от того, какое место занимает личность в 



обществе, определяется правовой статус личности.  

Российскую криминологию и уголовное право интересуют не столько 

свойства и признаки личности, достаточные для привлечения лица к уголовной 

ответственности, сколько такие факторы, как: 

- причины преступного поведения; 

- установка в сознании личности на противоправное поведение; 

- обстоятельства совершения преступлений; 

- стороны личности, на которые необходимо воздействовать для 

профилактики преступности и ее ликвидации [1]. 

Одной из центральных проблем криминологии выступает соотношение 

социальных и биологических факторов в личности преступника. Интересно, что 

решение указанной проблемы напрямую влияет на объяснение причин 

преступности и анализ главных направлений борьбы с ней.  

Так, оценка роли биологических факторов определяется в контексте 

рубежа, разделяющего множество криминологических теорий. Важно помнить, 

что функционирование биологических и социальных факторов возможно 

только при их симбиозе. Конечно, биологическая природа человека выступает 

центральным элементом развития и формирования личности, которая 

определяет ее индивидуальность и самобытность. Также, некоторые 

психологические особенности людей имеют генетический характер. Научно 

доказано, что на формирование личности преступника, непосредственно, 

влияют генетические свойства восприятия личности окружающего мира, 

отвечающие за восприятие им окружающей среды.  

В свою очередь, отличительная черта существования личности 

обусловлена социальным характером жизнедеятельности человека. На 

сегодняшний день, до сих пор, среди ученых нет общего мнения о 

доминировании того или иного фактора. Например, Рименшнейдер, в своих 

работах, придерживался идеи о том, что преступление есть совокупность 

предрасположенности личности к преступной деятельности и влияния 

окружающей среды. Представители другого подхода уверены, что 



формирование личности преступника, в первую очередь, связана с 

неблагоприятными условиями жизнедеятельности и окружающей среды. Так, 

В.Н. Кудрявцев, в своих трудах, отстаивает позицию социальной 

обусловленности преступности. Он обращает внимание на статистику и 

говорит о том, что в период кризисных состояний общества, преступность 

резко растет. В связи с этим, он уверен, что неблагоприятная обстановка в 

стране напрямую связана с ростом криминогенных ситуаций [2].  

Гораздо важнее другое, общественная опасность преступника 

обусловлена антиобщественной установкой сознания конкретного человека. 

Однако девиантное поведение и аморальные поступки, которые может 

допускать человек, не всегда являются катализатором совершения им 

преступления. И наоборот, окружение человека может не тормозить, а 

«развязывать» антиобщественное поведение личности. 

То лицо, которое совершило преступление, автоматически приобретает 

новое качество, а именно, общественную опасность. Безусловно, отдельные 

элементы общественной опасности лица, имеются еще до совершения 

преступления. В процессе жизнедеятельности, в результате влияния 

неблагоприятной среды, у отдельных лиц складывается отклоняющееся от норм 

поведение, которое, в последующем, может стать предпосылкой преступления.  

Подытоживая, обозначим, что специфическим и основным признаком 

личности преступника является ее общественная опасность. Она, в свою 

очередь, складывается из конкретных антисоциальных свойств личности 

преступника и общественной опасности виновного деяния [4].  

В Российской Федерации, законодатель склоняется к симбиозу 

биологического и социального в детерминации преступности. В этой связи, в 

уголовном судопроизводстве проводится множество экспертиз, связанных с 

разного рода исследованиями.  

Пропорциональность биологического и социального можно проследить, 

также, при формировании таких категорий, как: 

- мотивы; 



- цели; 

- выбор средств достижения целей; 

- исходные потребности; 

-прогнозирование возможных последствий; 

- принятие решения на совершение преступления; 

- коррекция и контроль поведения в процессе совершения преступления 

[3, с. 89]. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод о том, что биологические особенности преступника выступают 

внутренними условиями, которые могут замедлить или ускорить реализацию 

социальных причин преступного поведения. Так, довольно сложно утверждать 

о генетической предрасположенности к преступлениям, за исключением 

психических болезней.  
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