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Реферат: рассматривается актуальная проблема криминальных способностей, наличие которых в структуре 
личности обусловливает деформации правосознания и приводит к правовому нигилизму. Проблема не исследова-
лась ни в отечественной педагогике, ни в философской антропологии, хотя необходимость анализа криминальных 
способностей уже давно диктует наша социокультурная реальность. 

Криминальные способности – способности особого рода, успешная реализация которых в человеке приводит его 
рано или поздно к отрицанию права и столкновению с законом. Криминальные способности не могут быть сведены к 
имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Необходимы не только быстрота, глубина и прочность овладе-
ния способами и приемами криминальной деятельности, но и желание к реализации своих способностей, то есть 
динамическая составляющая.  

Биологический фактор наследственности играет значительную роль в формировании и развитии криминальных 
способностей у индивида. Тип темперамента влияет на развитие способностей, в том числе и криминальных. Чело-
век должен знать свои негативные задатки и уметь подавлять их, тем более в таких вопросах должен быть компе-
тентен социальный педагог. Вместе с тем современная социокультурная и экономическая ситуация в стране часто 
толкает людей на антисоциальные действия, развивая криминальные задатки даже у некогда законопослушных 
граждан. Царящий в обществе криминал приводит к взаимному заражению злом и развитию криминальных наклон-
ностей. 

Криминальные способности определены как динамический элемент в структуре личности, склонной к отрицанию 
права и нарушению законов. Криминальные способности – единственный тип способностей, которые надлежит не 
развивать, а подавлять. Предложены пути нейтрализации криминальных способностей при помощи приобщения к 
культуре, в том числе к морали, и вовлечения в широкий спектр деятельности.   
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PHILOSOPHICAL, ANTHROPOLOGICAL, PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS 
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Abstract: the current problem of criminal abilities which exist in structure of the personality causes deformations of 
sense of justice and leads to legal nihilism is considered. The problem wasn’t investigated neither in domestic pedagogics, 
nor in philosophical anthropology though need of the analysis of criminal abilities is dictated for a long time by our sociocul-
tural reality. 

Criminal abilities – special type of abilities, successful realization of which in the person leads him to denial of the right 
and collision with the law sooner or later. Criminal abilities can’t be reduced to knowledge which is available for the individ-
ual, abilities, and skills. Not only speed, depth and durability of mastering ways and methods of criminal activity, but also 
desire to realization of the abilities, that is a dynamic component are necessary.  

The biological factor of heredity plays a significant role in formation and development of criminal abilities in the individual. 
The type of temperament influences development of abilities including criminal. The person has to know the negative inclina-
tions and be able to suppress them, especially the social teacher has to be competent of such questions. At the same time 
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the modern sociocultural and economic situation in the country often pushes people on antisocial actions, developing criminal 
inclinations even at once law-abiding citizens. Crime reigning in society leads to mutual infection with the evil and develop-
ment of criminal bents. 

Criminal abilities are defined as a dynamic element in structure of the personality inclined to denial of the right and viola-
tion of laws. Criminal abilities – the only type of abilities which should not be developed but suppressed. Ways of neutraliza-
tion of criminal abilities by means of familiarizing with culture, including morals, and involvement in a wide range of activity 
are offered.   

Keywords: criminal abilities, structure of the personality, psychology and pedagogical correction, legal philosophy, 
criminology, legal nihilism, sense of justice, personality, society, morals. 

 
рганы внутренних дел (ОВД) Россий-
ской Федерации имеют дело с социально-
педагогической деятельностью особого 

рода. Им приходится не столько воспитывать, 
сколько перевоспитывать, осуществляя психолого-
педагогическую коррекцию индивида. Однако да-
же в случае своевременного предотвращения пре-
ступления работникам ОВД приходится сталки-
ваться с социально деформированной личностью. 
Чем более личность деформирована социумом или 
осложнена пагубной наследственностью, тем 
сложнее вести с ней вдумчивую и полноценную 
социально-педагогическую работу. Такого рода 
деятельность является действенной профилакти-
кой правового нигилизма как деформации право-
сознания [1]. Деформации правосознания обуслов-
лены в том числе и наличием в структуре личности 
способностей, которые обоснованно можно на-
звать криминальными, исследование которых в 
социально-культурном контексте XXI столетия 
представляется актуальной задачей. Хотя природа 
человека существенно не меняется, но видоизме-
няются сами преступления в связи с появлением и 
широким внедрением новых технологий. Челове-
ческий талант и созданная разумом техносфера все 
чаще ставятся на службу злу, а современная рабо-
торговля успешно осуществляется через аукционы 
в Интернете. Появляются новые виды преступле-
ний, невозможные ранее, при совершении которых 
используются мощь человеческого интеллекта и 
личностные способности.  
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Рассмотрим проблемы криминальных способ-
ностей как способностей особого рода, успешная 
реализация которых в человеке приводит его рано 
или поздно к отрицанию права и столкновению с 
законом. Само понятие «способности» обычно 
принято анализировать, автоматически придавая 
им положительное значение. Как в отечественной 
педагогике, так и в философской антропологии не 
принято говорить о так называемых криминальных 
способностях, хотя необходимость серьезного ана-
лиза этого явления уже давно диктует наша реаль-
ность. 

Именно с криминальными способностями име-
ют дело сотрудники ОВД при проведении соци-
ально-педагогической работы, и этот тип способ-

ностей необходимо не поощрять и развивать, а 
всячески подавлять. Если педагогика в целом на-
правлена на развитие способностей, то вся соци-
ально-педагогическая работа семьи, школы и ОВД 
как в плане предупреждения преступлений, так и в 
плане наказания за их совершение направлена на 
подавление одного типа способностей – крими-
нальных.    

О 
К сожалению, криминальные способности не 

становились объектом исследования философской 
антропологии и практически ориентированной пе-
дагогики. Хотя еще в 30-е годы ХХ века А. Мака-
ренко плодотворно и успешно занимался нейтра-
лизацией криминальных способностей молодого 
поколения в своих трудовых коммунах и оставил 
много практических советов в романах «Педагоги-
ческая поэма» и «Флаги на башнях». Имеется не-
сколько исследований, в которых проблема кри-
минальных способностей затрагивается опосредован-
но. Это работы М. П. Клейменова [3], Д. А. Корецкого 
и Л. М. Землянухиной [5], Е. А. Мавренковой [6], 
А. А. Парамонова [7], коллективная монография 
«Причины преступности в России» под редакцией 
Ю. М. Антоняна [8].  

Криминальные способности не могут быть све-
дены, как и способности в целом, к имеющимся у 
индивида знаниям, умениям, навыкам. Можно, на-
пример, теоретически знать конструкцию сложного 
сейфа и не иметь никакого желания открыть его, 
чтобы похитить ценности, ибо совесть не позволяет 
этого сделать, а талантливый «медвежатник», не 
отягощенный нравственной рефлексией, вскроет 
любой сейф за несколько минут при наличии соот-
ветствующих инструментов. И здесь необходимы 
не только быстрота, глубина и прочность овладения 
способами и приемами этой деятельности, но и же-
лание к реализации своих способностей, то есть ди-
намическая составляющая.  

Способность как динамическая характеристика 
личности чаще всего понимается как действенное 
умение добиваться поставленных целей, как воз-
можность, сила или талант человека действовать 
осознанно, поэтому в философии чаще всего спо-
собности рассматриваются на стыке философской 
антропологии и этики. Способности могут быть 
врожденными или приобретенными, скрытыми 
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или активными. Немецкое существительное die 
Begabung родственно слову die Gabe – дар, ода-
ренность. В английском языке существительное 
aptitude является однокоренным с прилагательным 
apt – способный, склонный к чему-либо. Наше 
русское слово «способность» часто используется 
как синоним слов «одаренность», «дар Божий», но 
в рамках нашей темы мы будем рассматривать 
способности как сумму способов, с помощью ко-
торых происходит процесс самостановления чело-
века, его социализация как в положительном, так и 
в отрицательном аспекте. И способы эти чрезвы-
чайно разнообразны.      

Около 20 лет назад в прессе промелькнуло со-
общение о «криминальном вундеркинде» двенад-
цати лет от роду. Он прославился тем, что за счи-
танные секунды мог «вскрыть» любую иномарку, 
был способен организовать ловкое похищение на-
личности из карманов зазевавшихся богачей или 
разработать для взрослых преступников хитроум-
ный план ограбления или вымогательства. При-
влечь ребенка к уголовной ответственности, кото-
рая наступает лишь с 14 лет, не было никакой воз-
можности. В данном конкретном примере внушал 
оптимизм лишь тот факт, что мальчишка, вытащив 
кошелек с несколькими рублями из кармана го-
лодной учительницы, все же посовестился и вер-
нул похищенное на место. Мы не знаем, как сло-
жилась судьба этого ребенка, богато одаренного 
криминальными способностями. И если мальчик 
все же оказался объектом применения социальной 
педагогики ОВД, то основной задачей его пере-
воспитания (в идеале) должно было стать «разду-
вание» тех тлеющих искр совести, которые в нем 
еще остались.   

Являются ли криминальные способности врож-
денными или они приобретаются человеком по-
средством социализации? Если мы будем исходить 
из предпосылки, что криминальные способности – 
зло, то этот вопрос явится частью того вечного во-
проса, который волнует людей уже несколько ты-
сячелетий: чего больше в человеке – Бога или дья-
вола и можно ли преодолеть зло? С этим абстракт-
ным (лишь на первый взгляд) философским 
вопросом сталкивается рано или поздно любой 
педагог-практик.  

Мы считаем, что нельзя с ходу отметать роль 
биологического фактора в формировании и разви-
тии криминальных способностей у индивида, как, 
впрочем, и всяких способностей. Советская фило-
софия, будучи материалистической по духу, пара-
доксальным образом недооценивала физическую 
телесность. Сторонники теории «врожденного зла» 
впадали в другую крайность, настаивая на безус-
ловной наследственной передаче преступных на-
клонностей от родителей к детям. Согласно этой 

теории ребенок уже рождается преступником и 
перевоспитать его невозможно.  

Красочно описываются такие прирожденные 
преступники в русской литературе. Действительно, 
если народонаселение ссыльных краев складыва-
ется из потомков убийц и растлителей, то переда-
ваемого по наследству гуманизма и высоких ду-
шевных качеств от таких людей ожидать не при-
ходится. Достаточно вспомнить «Записки из 
Мертвого дома» Ф. М. Достоевского или «Остров 
Сахалин» А. П. Чехова. Как известно, итальянский 
психолог Ч. Ломброзо, абсолютизируя влияние 
наследственности, в своей книге «Преступный че-
ловек» полагал, что наследственность передает не 
только некоторые черты психофизиологической 
структуры, но и социальные качества человека, его 
социальные роли. Вся мировая психологическая 
мысль убедительно опровергла эти идеи, но взгля-
ды Ломброзо оказали значительное влияние на ху-
дожественную литературу, начиная от Э. Золя 
(эпопея «Ругон-Маккары») и Дж. Голсуорси («Сага 
о Форсайтах») до Агаты Кристи с ее великолеп-
ными интеллектуальными головоломками, в кото-
рых значительную роль играют маньяки, преступ-
ления которых обусловлены тяжелой наследствен-
ностью. Из нашей отечественной литературной 
классики можно привести десятки примеров, ска-
жем, эпопею «Угрюм-река» В. Шишкова. 

И. Кант, как известно, пришел к выводу о том, 
что человек по своей природе зол. В работе 
«Об изначально злом в человеческой природе» он 
связывал эту предрасположенность с определенны-
ми типами темперамента, такие задатки он называет 
задатками «животности». Влечение к другому полу 
может превратиться в похоть, а стремление насы-
титься – в обжорство. Однако нравственный чело-
век может и должен успешно преодолевать порож-
денные животными задатками отклонения от нрав-
ственного закона, которые ни в коем случае не 
являются неизбежными, фатальными. 

Известные советские психологи А. Г. Ковалев и 
В. Н. Мясищев полагали, что холерический темпе-
рамент «…представляет собой сильный неуравно-
вешенный и явно боевой тип, легко и скоро раз-
дражающийся» [4, с. 169]. От типа темперамента в 
определенной мере зависит степень проявления 
таких качеств, как ранимость, обидчивость, им-
пульсивность или, наоборот, уравновешенность и 
хладнокровие. Тип темперамента влияет на разви-
тие способностей, в том числе и криминальных, но 
человек должен знать свои негативные задатки и 
уметь подавлять их. Тем более в таких вопросах 
должен быть компетентен социальный педагог.  

В советское время криминальные способности 
порой рассматривались сквозь призму классового 
подхода. С одной стороны, детям и юношам вну-
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шалось быть законопослушными по отношению к 
социалистическому государству, а с другой – их 
воспитывали на жизненных примерах «пламенных 
революционеров», которые обнаруживали порази-
тельные криминальные способности. Достаточно 
вспомнить знаменитого Симона Тер-Петросяна 
(Камо), который жил по принципу, согласно кото-
рому нравственно все то, что служит делу револю-
ции. Восторженное отношение к профессиональ-
ным революционерам, богато одаренным крими-
нальными способностями, было характерным для 
всей советской педагогики. Отметим, что револю-
ционеры являлись преступниками, нарушая коди-
фицированные законы Российской империи. Одна-
ко если эти законы объявить несправедливыми, 
попирающими саму высокую идею права, то в 
этом случае революционеры превращаются в на-
родном сознании в благородных разбойников и 
героев.  

Тем не менее, несмотря на все недостатки 
классовой морали, советская педагогика стреми-
лась проводить в жизнь идеи социальной спра-
ведливости, гуманизма, взаимовыручки и коллек-
тивизма. Личностная энергия людей направлялась 
на созидание, а не на разрушение. Хотя в наши 
времена цель создания справедливого бесклассо-
вого общества и кажется утопичной, но эта свет-
лая цель некогда вдохновляла миллионы людей, 
заставляя развивать в себе положительные сторо-
ны и подавлять негативные задатки и деструктив-
ные интенции.  

Возможность подавления негативных задатков 
личности доказывал выдающийся австрийский 
психолог В. Франкл. По его мнению, среди собст-
венно человеческих проявлений не может быть 
фатально действующего инстинкта агрессивности. 
Как бы агрессивность ни преобразовывалась на 
биологическом и психологическом уровнях (здесь 
ее Франкл не отрицает), на собственно человече-
ском уровне она проявляться не должна. Франкл в 
книге «Человек в поисках смысла» констатирует: 
«Агрессивные импульсы разрастаются прежде все-
го там, где налицо экзистенциальный вакуум» 
[9, с. 33]. Думается, что эти слова как нельзя луч- 
ше подходят к описанию ситуации в нашей стране,  
где  подавляющее  большинство  людей  ощущают  
себя в безвыходной ситуации, некоем экзистенци- 
альном  тупике.  Как  выбраться  человеку  из  такой  
«пограничной  ситуации»  –  решить  порой  очень  и  
очень трудно даже самому опытному педагогу.    

Особенно ярко проявляются агрессивные ин-
стинкты в аффектах – стремительно и бурно про-
текающих эмоциях взрывного свойства, неподкон-
трольных сознанию и нередко принимающих па-
тологические формы. Часто криминальные задатки 
сопровождаются агрессией и проявляются в форме 

диких необузданных вспышек зла, лишающих ин-
дивида человеческого облика и чувств. Психиче-
ски нормальный человек несет правовую и мо-
ральную ответственность за зло, причиненное дру-
гим в состоянии аффекта. Однако чаще всего 
аффекты оказываются следствием распущенности, 
вседозволенности и таких социальных бед, как ал-
коголизм и наркомания. 

К сожалению, современное кризисное социально-
экономическое и политическое положение в рос-
сийском обществе способствует проявлению кри-
минальных задатков и способностей в человеке, 
развитию всего того темного, звериного, что в дру-
гих условиях оставалось бы в личности под спу-
дом. Педагоги всех уровней и ведомств, имеющие 
отношение к социальной педагогике, вынуждены 
бороться лишь со следствиями, не в силах искоре-
нить причины пагубных явлений.  

Высокочастотная сменяемость кризисных си-
туаций в нашей стране создает благоприятные ус-
ловия для развития негативных тенденций как на 
индивидуальном, так и на коллективном уровне. 
Уровень жизни населения снижается, расходы на 
образование, здравоохранение и культуру сокра-
щаются как со стороны государства, так и в семей-
ных бюджетах. Современная социокультурная и 
экономическая ситуация в стране часто толкает 
людей на антисоциальные действия, порождая 
криминальные задатки даже у некогда законопос-
лушных граждан. Социальный кризис толкает лю-
дей на совершенно немыслимые и непредсказуе-
мые поступки, доводя людей до озверения, ибо «в 
рыночной экономике наверх поднимается не тот, 
кто умнее или лучше работает, а тот, кто способен 
безжалостно топтать своих ближних, родных и друзей 
и по их телам подниматься наверх» [2, с. 52].  

В 1990-е годы происходила настоящая романти-
зация преступного мира, законы которого посте-
пенно проникали в общество. У детей появились 
новые идеалы для подражания, с которыми трудно 
мириться и с которыми очень трудно бороться. Уже 
не капитан МУРа Жеглов или комиссар итальян-
ской полиции Каттани берутся в качестве жизнен-
ного примера, образца для подражания, а какой-
нибудь Бешеный или бригадир Саша Белый. Дети, 
увы, легко усваивают законы взрослого мира! Сего-
дня в школах к подростковому насилию и рэкету 
добавились наркомания и киберпреступность, за-
ставляя ужасаться учителей и сотрудников ОВД, не 
готовых к такому повороту событий, ибо тому, как 
повести себя в подобной педагогической ситуации, 
их в вузах не обучали. 

Царящий в обществе криминал приводит к вза-
имному заражению злом и развитию криминаль-
ных наклонностей. Подчас человек приходит в не-
которое постоянное состояние озлобления, кото-
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рое оборачивается прежде всего против его само-
го. «Отягощенный злом» (если вспомнить назва-
ние одного из романов братьев Стругацких) ищет 
разрядки и нередко находит ее в убийстве или из-
биении первого попавшегося под руку.  

Как же соотносятся два момента – среда и созна-
тельный выбор? В истории философии влияние 
среды на поведение людей нередко абсолютизиру-
ется. Влияние среды всегда разновекторно. Прошли 
времена, когда можно было изолировать ребенка от 
ужасов внешнего мира, дав ему домашнее воспита-
ние. В наше время и в самую привилегированную и 
благополучную семью жестокий и неустроенный 
мир врывается в дом с экрана планшета, смартфона 
или телевизора. Изоляция ребенка от среды сегодня 
практически невозможна. На протяжении созна-
тельной жизни мы сталкиваемся (реально или вир-
туально) с сотнями, а может, и тысячами людей, 
плохими и хорошими, добрыми и злыми, и многие 
из них влияют на нас, на формирование наших спо-
собностей, в том числе и криминальных. 
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Видимо, общественная среда может повлиять 
на выбор человека: поддаться ему на развитие в 
себе криминальных задатков или нет, но она не 
должна определять его. На человеке нельзя играть, 
«как на флейте», говоря словами Гамлета. Человек 
должен быть сильнее среды, хотя это порой безмер-
но трудно. Недаром для многих произведений рус-
ской художественной литературы типичен опус-
тившийся человек, некогда даже хороший и не без 
способностей, которого «среда заела». Однако 
сегодня среди таких опустившихся людей все 
больше молодых. И чем больше человек опуска-
ется, тем труднее воздействовать на него средст-
вами педагогики. 

В современном российском обществе, где про-
цветает жуткий капитализм первоначального на-
копления, очень трудно остаться не только чест-
ным человеком, но и человеком вообще, поэтому 
борьбу против зла, заключенного в каждом чело-
веке, следует вести не столько с помощью других 
людей, сколько с помощью собственного суда над 
собой. Собственная правдивость – главное средст-
во, которым педагог призван воздействовать на 
других. Любой педагог обязан прежде всего загля-
нуть в собственную душу и поискать там «собст-
венных демонов», с которыми он должен будет 
вести борьбу. Какую бы роль ни играла среда, аре-
ной борьбы добра и зла всегда оказывается сердце 
человека, как писал Е. Евтушенко, «ибо каждый из 
нас – поле боя, поле боя добра со злом». 

Таким образом, развитие криминальных задат-
ков можно объяснить: врожденными пороками, 
дурной наследственностью; неблагоприятными 

социальными условиями, в которых вырос и нахо-
дится индивид; состоянием стресса или аффекта. 
Однако, мы полагаем, что зло все же не имманент-
но человеку и снять с него ответственность за пре-
ступления не могут ни психическая предрасполо-
женность к агрессивности, ни стрессы, ни окру-
жающая среда. Задача семьи, а также нашей 
средней, а в какой-то мере и высшей школы – по-
давлять криминальные способности как разновид-
ность зла приобщением к культуре, в том числе и к 
морали, и вовлечением в широкий спектр деятель-
ности (увлечения, контакты с интересными и зна-
чимыми людьми и т. д.).   

По сути дела, именно культура, овладение под-
линными социальными ценностями отличает чело-
века от животного или от не помнящих родства 
манкуртов из романа Ч. Айтматова «И дольше века 
длится день». Подавление криминальных способ-
ностей нельзя осуществить исключительно сило-
выми методами и наказанием. Чаще всего наказа-
ние не решает проблемы и превращает человека не 
в законопослушного гражданина, а в рецидивиста. 
Об этом прекрасно знают как сотрудники ОВД, так 
и теоретики юриспруденции. Наказание за престу-
пление не должно быть лишь возмездием. 
В идеале личность преступника должна подверг-
нуться минимальной деформации в негативном 
аспекте, и акцент должен быть сделан на разви-
тии позитивного начала в человеке и подавлении 
криминальных способностей и интенций. Однако 
практически это сделать чрезвычайно сложно.        

Различные формы педагогической работы – 
лекции, лектории, выступления и презентации – 
могут с разной степенью успеха применяться в со-
циальной педагогике при подавлении криминаль-
ных склонностей, но следует учитывать степень 
социальной деформации индивидов, на которых 
направлена педагогическая деятельность. Некото-
рые преступники представляют собой настолько 
деформированные с точки зрения общественной мо-
рали личности, что не поддаются педагогическому 
процессу, поэтому предпочтительнее проводить пе-
дагогическую деятельность в детском и подростко-
вом возрасте в качестве превентивной меры.    

Итак, криминальные способности – динами-
ческий элемент в структуре личности, склонной 
к отрицанию права и нарушению законов. Кри-
минальные способности – единственный тип 
способностей, которые надлежит не развивать, а 
подавлять. Педагогика предотвращения преступ-
ления, по сути, сводится к нейтрализации кри-
минальных способностей и созданию для инди-
вида условий для позитивной, а не деструктив-
ной деятельности. 
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