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Соотношение социального и биологического в личности преступника привлекает
значительное внимание ученых — биологов, социологов, медиков, юристов и др.
Специфическим для криминологии основанием интереса к социально-
биологической и социально-психиатрической проблематике выступает
необходимость более глубокого объяснения насильственной (в том числе бытовой)
преступности, рецидива, преступности несовершеннолетних, неосторожной
преступности, связанной с использованием источников повышенной опасности, а
также потребность в дальнейшем повышении эффективности всех видов и форм
предупреждения

Будучи существом социальным, человек наделен биологическими особенностями,
которые делают личность такой, какая она есть, физически здоровой или больной.
Психофизиологическое состояние человека делает его способным к восприятию
окружающей социальной действительности, так как, родившись биологическим
существом, личностью он становится, воспринимая социальные нормы и ценности.
Человек психически больной к такому восприятию неспособен. Поэтому такие лица
совершают общественно опасные деяния, но не преступления.

Наибольшее влияние на формирование личности оказывают возрастные признаки.
На разных возрастных этапах воздействие социальной среды на личность не
одинаково. Так, незрелость нервной системы в раннем возрасте,
неподготовленность организма ко многим психическим проявлениям, особенности
юношеского восприятия окружающей действительности, повышенная
эмоциональность и неумение реально оценить возможные последствия при
неблагоприятных обстоятельствах могут способствовать совершению
преступления. Это является предпосылкой для выделения преступности
несовершеннолетних в отдельный самостоятельный вид преступности.

Биологические доминанты так называемого прирожденного преступника отрицают
свободу воли. Нормативный запрет изначально не способен удержать их от этих
действий, а следовательно, такие «прирожденные преступники» находятся за
пределами правового регулирования, и, несмотря на внешнюю похожесть этих
деяний на преступления, их к разряду преступных отнести нельзя, что и нашло
отражение в современной доктрине уголовного права (институт невменяемости).
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Если же решающим фактором общественно опасного деяния были не
непреодолимые биологические доминанты, а, например, социально обусловленное
чувство мести или желание жить не хуже других в сочетании с надеждой на
безнаказанность, то социальная природа преступления налицо.

В мировой практике зафиксированы случаи, когда лица, совершив преступления
под воздействием непреодолимой тяги к преступному насилию, осуждались и
отбывали длительные сроки наказания. При появлении импульсов к
насильственным преступлениям в местах заключения или после выхода на свободу
они обращались к специалистам, и им оказывалась достаточно эффективная
медицинская помощь. Такие люди способны правильно воспринимать правовые
запреты и с помощью общества (в лице специалистов данного рода) удержать себя
от совершения преступления. Если общество не оказывает им своевременной
помощи (или они не информированы о возможности ее получения) — это уже не
биологическая, а социальная предпосылка преступления. И в случае совершения
преступления лицами такого типа именно она окажется решающим фактором
преступного поведения.

Сторонники антропологического подхода к трактовке преступности
концентрируют свое внимание на тех явлениях, которые юристы относят к разряду
общественно опасных деяний, совершенных в состоянии невменяемости либо
уменьшенной вменяемости. В этом отношении их позиция весьма уязвима,
поскольку за пределами анализа антропологов в таком случае остается
значительный массив преступлений. Теологический подход как бы переносит
проблему преступности в совершенно иную (идеальную) плоскость, где вопросов о
соотношении социального и биологического практически не возникает.
Социологические теории приводят доказательства социальной обусловленности
поведения прирожденных преступников.На данном этапе развития наук о
человеке, прежде всего генетики, доказать приоритет биологических признаков
личности преступника над социальными не представляется возможным. Исходя из
этого в изучении личности преступника наибольшее внимание следует уделять
социально обусловленным признакам, принимая во внимание то влияние, которое
оказывают на их формирование биологические особенности индивида.


