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Аннотация 

Стратегия Российского государства, ориентированная на противодействие 

преступности и иным формам противоправного поведения, в качестве одного их 

важнейших направлений предполагает изучение особенностей личности преступника, в 

также процесса формирования составляющих ее характеристик. В статье исследуются 

характерные социальных черты и психологические свойства личности преступника. 

Показана роль социально-демографических особенностей индивида в части влияния их на 

формирования криминогенных проявлений в преступной среде. Автор уделяет внимание и 

социально-ролевой составляющей личности преступника. C позиции криминологической 

доктрины анализируются внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование 

криминогенных свойств личности. Констатируется, что хорошее знание личных 

особенностей преступника позволяет осуществлять профилактическую работу среди 

нарушителей законности и правопорядка с целью снижения уровня криминальных 

действий. В подведение итогов следует отметить, что факторы, влияющие на 

формирование личности преступника, обладают взаимосвязанным и 

взаимообусловленным характером, в силу подобного обстоятельства их изучение должно 

строиться на основе комплексного подхода, позволяющего предложить жизнеспособную 

систему превентивного характера, направленного на противодействие преступности в 

целом.  
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Введение 

Стратегия Российского государства, ориентированная на противодействие преступности и 

иным формам противоправного поведения, в качестве одного их важнейших направлений 

предполагает изучение особенностей личности преступника, в также процесса формирования 

составляющих ее характеристик. 

Основная часть 

Личность преступника в криминологии принято именовать центральным звеном, потому 

что ее криминологические особенности первичны, являются причиной преступных действий, и 

поэтому должны быть объектом профилактических усилий, разумеется, при учете влияния 

внешних социальных факторов на формирование криминогенных свойств обозначенной 

личности [Кирюшин, Гуськова, 2020, 72].  

Формирование личности преступника представляет собой длительный процесс 

преобразования внутреннего мира человека, его ценностных установок, субъективных 

представлений о допустимом и недопустимом поведении, прежде всего, отношении к закону, к 

правам других лиц и т.п. Фактически данный процесс олицетворяет собой постепенную замену 

социально одобряемых, полезных как самому индивиду, так и обществу форм поведения на 

иные, обладающие криминогенной направленностью. 

Если не вести речь о спонтанных формах преступного поведения (например, при 

совершении преступления в состоянии аффекта или превышении пределов необходимой 

обороны), то можно утверждать, что формирование личности преступника пролонгировано во 

времени; протекает, как как правило, латентно; обладает особенностями, зависящими от 

характера жизнедеятельности конкретного человека, социальной среды, в которой он пребывает 

вынуждено или добровольно.  

Трудности формирования методологически единого учения о формировании личности 

преступника обусловлены тем, что уголовно-правовые науки признают таковой исключительно 

«личность человека, который уже совершил преступление вследствие присущих ему 

антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к общественным интересам и выбора 

общественно опасного пути для реализаций своего замысла или не проявления необходимой 

активности в предотвращении отрицательного результата своих действий» [Рясов, 2014, 3].  

Исходя из приведенного определения можно вести речь о том, что криминологической 

наукой процесс формирования личности изучается исключительно на основе ретроспективного 

подхода, исключающего возможность наблюдение за этим процессом «в реальном времени». 

Иной подход с неизбежностью вступает в противоречие с конституционным принципом 

презумпции невиновности (ст. 49 Конституции РФ).  

Криминологическое учение о формировании личности преступника основано на двуединой 

позиции, методологически объединяющей естественную и социальную сторону этой личности. 

Естественная сторона включит в себя физические (пол, возраст, состояние здоровья) и 

психические свойства личности. Последние делятся на: чувственные (эмоциональные) и 

рассудочные (интеллектуально-волевые) [Бидзян, Сорокина, 2016, 99-100].  

В контексте как позитивного, так и негативного поведения можно вести речь о том, что в 

процессе формирования личности человека проявляются такие чувственные ее особенности как: 

эмоциональная стабильность или возбудимость, темперамент, презрительность, жестокость, 
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милосердие, сострадание и т.п. К рассудочным составляющим личности могут быть отнесены: 

целеустремлённость, мотивы, воля, кругозор, способность к осуществлению выбора и т.п.  

Социальная сторона включает в себя демографические и юридические признаки. 

В криминологической доктрине господствующим является тезис о том, что в оценке 

процесса формирования личности преступника следует учитывать, что некоторые признаки 

личности как таковой остаются неизменными в течение всей жизни человека (демографические 

признаки, пол (на сегодняшний день при позиционировании гендерной свободы и 

одноименного выбора – вопрос о стабильности данной характеристики все чаще ставиться под 

сомнение); национальность; физиологические особенности и, например, врожденные 

заболевания и т.п.), а некоторые – являются изменчивыми, зависящими от внешних и 

внутренних факторов (приобретенное заболевание, трансформация социального статуса – 

женат, холост, вдовец, разведен, многодетный и т.п.).  

Изменчивые характеристики личности преступника претерпевают многоступенчатую 

трансформацию при «перетекании» из одной социальной среды в другую, например, когда из 

дружного трудового коллектива человек попадает в преступную группировку. Другая среда 

формирует существенно отличающиеся от предыдущих личностных установок, постепенно 

меняя их на криминогенные, при этом обратный процесс протекает намного сложнее.  

Формирование личности преступника может быть представлено в виде сложного и 

долгосрочного процесса восприятия, осознания, принятия и закрепления антиобщественных 

взглядов, на основе которых в сознании личности устанавливается комплекс отношений 

(предпочтений, установок, воззрений) к окружающему миру и самому себе. Эти отношения 

становятся стержневым компонентом миропонимания личности, который впоследствии может 

позиционироваться на мотив и цель преступления, служить внутренним побудительным 

мотивом, оправдывающим его совершение.  

Огромную роль в процессе восприятия и оценки жизненных реалий с позиции 

допустимого/недопустимого играет семья. Взаимоотношения между родителями, их отношение 

к детям уже само по себе является элементом воспитания, так как семья – это социальная 

система, в которой все взаимосвязано [Дикусар, 2020, 30]. Отчасти именно по этой причине 

нередко образцы противоправного поведения, насилия, неуважительного отношения к 

окружающими преступники черпают именно в семье.  

В последнее время сомнительную пальму первенства в формировании антиобщественных 

установок в поведении занимают школа и учреждения среднего специального образования 

(колледжи, профтехучилища), в которых формируются группы с неформальными лидерами, 

унижающими других обучающихся, заставляющими их платить дань, практикующими 

физическое, в т.ч. сексуальное насилие, бойкот, провоцирование суицида, словесную травлю и 

т.п. Все перечисленные действия охватываются термином «буллинг» (от англ. bullying – 

«запугивание», «издевательство», «травля»), при этом представители криминологической науки 

во всем мире утверждают, что буллеры или агрессоры сами являются жертвами, 

претерпевающими насилие в семье. Зачастую такое рода негативное воздействие на 

несовершеннолетних осуществляется и через социальные сети [Рыжов, 2020, 25]. 

Одним из факторов формирования личности преступника выступает так называемая 

уличная преступность, порождающая комплекс обстоятельств, формирующих криминальный 

облик российских городов, который оценивается исходя их степени защищенности населения 

[Лукиных, 2009, 4].  

Формирование личности преступника, склонного совершать противоправные деяния, 
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именуемые уличной преступностью, детерминируется рядом факторов, среди которых: 

утверждение внутри дворовой, уличной компании сомнительных лозунгов и антиобщественных 

целей своей деятельности; открытость пространства для любых противоправных действий; 

специфичность уличных факторов (парадные, парки, неосвещенные улочки, строящиеся 

кварталы, пустыри); вовлечение в криминогенную среду значительного числа людей – 

знакомых и незнакомых, независимо от возраста и рода занятий.  

Влияние внешнего окружения (экзогенных факторов) велико еще и потому, что человек 

неразрывно связан с той средой, в которой он находится и развивается. Негативные социальные 

явления формируют соответствующие отрицательные установки личности, способствуя 

применению противоправных способов разрешения конфликтных ситуаций [Олейникова, 2021, 

61]. Однако у этого процесса есть и противоположная сторона – влияние внутренних 

(эндогенных) факторов, которые могут выступать в роли сдерживающего механизма при 

выборе форм поведения.  

Необходимым компонентом исследования вопросов формирования личности преступника 

выступает влияние на этот процесс криминальной субкультуры, которую образуют: ценности и 

стандарты, оправдывающие и облегчающие преступную деятельность; законы и обычаи 

преступного мира; жаргон; фольклор (песни и стихи, поговорки, притчи о «романтике» 

преступной жизни); символы (татуировки, жесты); материальные артефакты, используемые в 

преступной деятельности [Бибик, 2009, 171].  

Криминальная субкультура как фактор формирования личности преступника имеет 

широкую распространённость по причине наличия обширного инструментария, способного 

воздействовать на сознание человека, независимо от его возраста, образования, социальных 

статуса и роли, профессии, менталитета (воровской шансон, позиционирующий сомнительные 

ценности, дискредитирующий имидж сотрудников правоохранительных органов привлекателен 

для корпоративов и вечеринок, участники которых нередко имеют весьма поверхностное 

представление о мире криминала).  

Заключение 

В подведение итогов следует отметить, что факторы, влияющие на формирование личности 

преступника, обладают взаимосвязанным и взаимообусловленным характером, в силу 

подобного обстоятельства их изучение должно строиться на основе комплексного подхода, 

позволяющего предложить жизнеспособную систему превентивного характера, направленного 

на противодействие преступности в целом.  
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Abstract 

The strategy of the Russian state, focused on combating crime and other forms of illegal 

behavior, as one of the most important areas, involves the study of the characteristics of the 

criminal's personality, as well as the process of forming its constituent characteristics. The article 

examines the characteristic social features and psychological properties of the offender's personality. 

The role of socio-demographic characteristics of an individual in terms of their influence on the 

formation of criminogenic manifestations in a criminal environment is shown. The author pays 

attention to the social role component of the criminal's personality. From the standpoint of the 

criminological doctrine, the external and internal factors influencing the formation of the 

criminogenic properties of a person are analyzed. It is stated that a good knowledge of the personal 

characteristics of the offender makes it possible to carry out preventive work among violators of law 

and order in order to reduce the level of criminal acts. In summing up, it should be noted that the 

factors influencing the formation of the personality of a criminal are interrelated and interdependent 

in nature, due to this circumstance, their study should be based on an integrated approach that allows 

us to offer a viable preventive system aimed at combating crime in general. 
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