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Вопрос о влиянии и соотношении различных факторов на совершение определен- 

ным человеком преступления крайне сложен и не ограничен лишь спором между био- 

логическим и социальным подходами, помимо них личность преступника рассматрива- 

ется и с психологической точки зрения. Ценность такого подхода удачно сформулиро- 

вал Ю.М. Антонян указав, что анализ проблемы преступного поведения будет резуль- 

тативным если мы примем во внимание тот факт, что биологические и социальные 

факторы не напрямую влияют на поведение человека, они воспринимаются и интер- 

претируются психикой человека, которая затем и становится источником того или ино- 

го типа поведения [1, с. 33]. Таким образом, от того, какие факторы в большей или 

меньшей степени влияют на поведение людей во многом зависит от индивидуальной 

психики человека, из этих положений формируется необходимость исследования влия- 

ния биологических и социальных факторов на психологическом уровне. 

Целью исследования является выявление и анализ внутренних и внешних факто- 

ров, влияющих на преступное поведение личности. Исследование психологических де- 

терминант позволяет не только глубже понять причины преступности, но и разработать 

эффективные меры профилактики и реабилитации, способствующие снижению уровня 

преступности и социальной адаптации преступников. 

Материал и методы. Материалом для написания исследования послужили науч- 

ные труды в данной области. В качестве методов исследования были использованы ме- 

тод анализа, описания, обобщения, а также формально-юридический. 

Результаты и их обсуждение. Психологический подход дает свою характеристи- 

ку биологическим факторам, признавая, что физиологические особенности человека 

являются условиями, в которых формируется тип поведения любой личности посколь- 

ку они лежат в основе самой возможности человека воспринимать различные социаль- 

ные механизмы и участвовать в них, но не признают биологические факторы как при- 

чины того или иного поведения, в том числе преступного, потому что любое поведе- 

ние, будучи социальным явлением, лежит в совершенно другой плоскости относитель- 

но устройства тела человека. Концентрируя свои усилия на изучении внутренних 

свойств личности преступника, психологический подход не игнорирует влияние соци- 

альных факторов, но описывает их как внешнее влияние, это означает то, что причиной 

преступного поведения являются не сами социальные механизмы, а их воздействие, 

чаще всего в период социализации, которое личность воспринимает, превращая внеш- 

нее влияние во внутреннюю самостоятельную характеристику. Таким образом, при 

формировании типов поведения человека, в том числе и преступного, психологические 

процессы, свойства и состояния личности находятся в постоянном взаимодействии с 

социальной средой и условиями, в которых находится человек. При этом ведущая роль 

в этом процессе переходит от социальных процессов к психологическим, в таком слу- 

чае криминолога больше всего должно интересовать не то какие части социального 

устройства провоцируют преступность, а то какие из реакций личности на эти условия 

ведут к совершению преступления. 

Тип нервной системы, например, представляет собой комплекс врожденных, при- 

родных свойств (силы, уравновешенности, подвижности). Особенностями темперамен- 

та в значительной мере обусловлены такие черты личности, как быстрое охлаждение к 

делу, если оно стало неинтересным (у сангвиника); невыдержанность вспыльчивость, 
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аффективность (у холерика); медленное включение в новую работу, медленное пере- 

ключение с одной работы на другую, медленное приспособление к новой обстановке (у 

флегматика); быстрая утомляемость, подавленность, растерянность при неудаче, легкая 

ранимость (у меланхолика) [2, c. 104]. 

Среди психофизиологических аномалий особого внимания заслуживают погра- 

ничные состояния (олигофрения и психопатия). Будучи вменяемыми, олигофрены и 

психопаты имеют интеллектуальную, эмоциональную и волевую неполноценность, ко- 

торая коррелирует с определенными типами преступного поведения. На преступном 

поведении могут отражаться и другие психофизиологические особенности. Психиче- 

ские аномалии как алкоголизм, наркомания, слабоумие, повреждения центральной 

нервной системы, которые не исключают вменяемость, необходимо учитывать для пра- 

вильной оценки общественной опасности лиц, которые совершили преступления. У 

лиц, которые страдают такого рода аномалиями, снижены стойкость и сопротивление к 

внешним воздействиям, в особенности конфликтным ситуациям, у них слабый волевой 

контроль, которые могут стимулировать реализацию антисоциальных направлений, что 

нежелательно для нормального функционирования общества. 

В специальной литературе высказывалось также мнение, что в целом все действия 

деструктивного характера представляют агрессию, так как они имеют общую психоло- 

гическую природу и сопряженную мотивацию [3, с. 60]. 

Люди, у которых наблюдаются психические отклонения - отчуждены от общества 

больше, чем кто-либо. Круг множества отношений у них довольно узок и неустойчив. 

Зачастую они легко могут вступить в конфликт в общении с людьми. Но, это отнюдь, 

не означает, что такие отклонения у людей являются причиной совершения преступных 

деяний. Наличие психических аномалий у конкретного лица не всегда свидетельствует 

о том, что они послужили криминогенным фактором в его преступном поведении. Ре- 

зультаты исследования демонстрируют, что аномалия психики не является определяю- 

щим фактором совершения преступления, напротив, воспитание, атмосфера в семье, 

неблагоприятная обстановка в формировании личности и т.д., которые вместе с психи- 

ческими аномалиями могут породить в человеке криминогенные тенденции. 

То же самое можно сказать и про особенности характера. Каждый индивид как 

личность – это продукт не только существующих отношений, но также собственного 

развития и самосознания. При одних и тех же условиях личность может развиваться по- 

разному, она может стать преступной, а может и не стать таковой. 

Заключение. Психологический подход к изучению личности преступника яв- 

ляется важным инструментом для понимания глубинных причин и мотиваций пре- 

ступного поведения. Этот подход позволяет исследовать индивидуальные особенно- 

сти личности, психические состояния и социальные влияния, которые могут способ- 

ствовать совершению преступлений, а также открывает возможности для целостно- 

го и комплексного анализа преступного поведения. Он позволяет не только выявить 

и понять причины преступности, но и разработать эффективные методы для сниже- 

ния уровня преступности и способствовать реабилитации и социальной адаптации 

преступников. 
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