
О соотношении 
биологического и 

социального в генезисе 
преступного поведения



Признание того факта, что преступность как социальное 
явление имеет, прежде всего, социальную обусловленность, 
отнюдь не обозначает игнорирования индивидных свойств 
личности при изучении генезиса преступного поведения. 
Выявление роли и места психобиологических предпосылок, 
особенностей организма и психики в антиобщественном 
поведении затруднено тем, что в психологии в настоящее 
время не решена до конца проблема соотношения 
биологического и социального в личности. Эти вопросы при 
рассмотрении самых различных сторон личности, от 
природы способностей до природы отклоняющегося 
поведения, составляют предмет весьма острой, многолетней 
дискуссии ученых.



◈ Дуалистический, альтернативный подход к пониманию соотношения 
биологического и социального в личности привел к выделению в 
психологическом знании двух взаимоисключающих подходов: 
социологизаторской и биологизаторской концепций, в которых природа 
различных психологических свойств и явлений, в том числе и природа 
асоциального, преступного поведения, объяснялась либо за счет неких 
врожденных, наследственных факторов и механизмов, либо только за 
счет социальных условий существования индивида.

◈ Эта важнейшая методологическая проблема психологии занимает 
центральное место в работах ведущих отечественных психологов, таких 
как Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, С. Л. Рубинштейн, К. К. 
Платонов и другие. Заслугой отечественной психологии является 
переход от дуалистического понимания природы личности, по 
выражению Б. Г. Ананьева, к монистическому пониманию человека, за 
которым стоит единство истории и природы в развитии человека



Г. А. Аванесов среди таких предпосылок рассматривает следующие:
◈ 1. Патология биологических потребностей, что, в частности, нередко 

служит причиной половых преступлений, сексуальных извращений.
◈ 2. Состояние нервно-психического здоровья, нервно-психические 

заболевания, психопатии, неврастении, пограничные состояния, 
повышающие возбудимость нервной системы, обусловливающие 
неадекватную реакцию и затрудняющие социальный контроль за 
действиями.

◈ 3. Влияние наследственных заболеваний, а особенно наследственности, 
отягощенной алкоголизмом, которой страдает до 40% умственно 
отсталых детей.

◈ 4. Влияние психофизиологических нагрузок, конфликтных ситуаций, 
изменение химического состава окружающей среды, использование 
новых видов энергии, которые приводят как к различным 
психосоматическим, аллергическим, токсическим заболеваниям, так и 
служат дополнительным криминальным фактором.



Юридической наукой разработано понятие состава правонарушения, которым называется описание 
признаков правонарушения по схеме: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторон
Объект правонарушения - это область общественных отношений, регулируемых и охраняемых 
правом, в которой произошло деяние и, (или) которой этим деянием причинен вред. П.Н. Сергейко 
считает, что общим объектом правонарушения является правопорядок, так как характезует 
юридическое состояние общественных отношений, представляет суммарный итог, результат 
исполнения, соблюдение, использование и применение правовых норм в обществе. Отмечает 
правонарушение в той или иной степени ослабляет правопорядок, выбивает из-под него то или 
иное основание, разрушает то или иное звено. По этому любое правонарушение наносит ущерб, 
причиняет вред устойчивости, стабильности жизни общества, личным и общественным интересам, 
и в конечном счете правопорядку.
Кроме общего объекта правонарушения, теория права выделяет конкретный объект каждого 
правонарушения. Это могут права и свободы человека, его жизнь и здоровье, собственность и 
безопасность, это может быть и сфера государственного устройства - основы конституционного 
строя, форма правления, политический режим и т. д
Объективная сторона - это внешнее проявление противоправного деяния. Именно по такому 
проявлению можно судить о правонарушении - о том, что оно произошло и какой вред причинило. 
Для ряда составов правонарушений достаточно только совершения деяния, даже если оно и не 
повлекло последствий (превышение водителем установление и скорости движения или проезд на 
запрещающий сигнал светофора, нарушение правил охраны труда, произнесение оскорбительных 
слов, хранение огнестрельного оружия без соответствующего разрешения и т.д.). Если это деяние 
повлекло вредные последствия, то ответственность за него, либо усиливается, либо 
осуществляется по другому составу, предусматривающему более строгую ответственность.



◈ Другие составы правонарушений включают определение последствий 
деяния, и соответственно предполагают установление причинной связи 
деяния и наступивших последствий (нарушение правил дорожного 
движения пешеходом, повлекшее повреждение транспортных средств, 
нарушение правил охраны труда, ставшее причиной производственных 
травм, нарушение противопожарных правил, причинившее значительный 
ущерб, и т.п.).

◈ Субъект правонарушения - является дееспособный субъект права: 
Вменяемый, достигший определённого возраста, гражданин государства 
или иностранец, не обладающий дипломатическим иммунитетом, либо 
лицо без гражданства.

◈ При осуществлении штрафной, карательной ответственности качества 
лица, совершившего правонарушение, учитываются как обстоятельства, 
влияющие на степень строгости наказания, - смягчающие 
(несовершеннолетний, беременная женщина и др.) или отягчающие 
(наличие судимости или неснятого взыскания, состояние опьянения и 
др.). Рядом составов правонарушений предусмотрен специальный 
субъект - должностное лицо, военнослужащий, работник транспорта, 
медицинский работник.



Субъектами некоторых правонарушений являются организации. 
Предприятия, организации, учреждения могут быть привлечены к 
ответственности за нарушение правил строительных работ, правил охраны 
природы и др. За имущественные правонарушения отвечают физические и 
юридические лица. Субъектами правонарушений могут быть органы 
печати и другие средства массовой информации, распространившие о ком-
либо неправильные сведения.

Субъективная сторона - формы вины. В отношении составов, где деяние 
квалифицируется без связи с его последствиями, действует общий 
принцип: незнание официально опубликованного закона не освобождает от 
ответственности за его несоблюдение.



При определении в законодательстве правонарушений и санкций (санкцией правовой нормы называется 
указание на меры государственного принуждения, применяемые за ее нарушение) принимают во внимание 
следующие правила:

◈ - во-первых, чем строже санкция, тем детальнее должно быть описано правонарушение, за которое она 
применяется;

◈ - во-вторых, при наказании правонарушителя или наложении на него взыскания санкция должна допускать 
выбор между различными мерами (и сроками) наказания или взыскания с учетом обстоятельств дела и 
личности виновного.

Нормы, определяющие составы правонарушений и санкции за их совершение, называются запретительными. 
Они предусматривают действия, которые право стремится не урегулировать, а предупредить и пресечь. По ‑ 
существу, запреты адресованы тем лицам, которые склонны к совершению противоправных деяний и 
воздерживаются от них из боязни наказания. Поэтому в УК, в Кодексе об административных правонарушениях 
и других нормативных актах многие запреты обозначаются не как предписания, а как указания на 
наказуемость определенных деяний.
Понятие состава правонарушения помогает на практике определить, имеется или отсутствует правонарушение 
в конкретном поведении того или иного субъекта права. Понятие и содержание правонарушения определяются 
через совокупность основных характеристик и признаков его как юридической категории. Понятие 
правонарушения носит описательный характер. Содержание правонарушения раскрывается через описанные 
признаки, прежде всего, как общественно опасное посягательство на охраняемые законом отношения, права и 
законные интересы общества и граждан, юридических лиц. Это действие, негативно сказывающееся на 
общественной жизни и благополучии конкретных лиц, и именно в силу этого – запрещаемое, пресекаемое и 
наказуемое в соответствии с законом.


