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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

За последние десятилетия государство и общество пережили глубокие 

преобразования, и, естественно, они наложили свой отпечаток на преступности. 

Произошли не только качественные, но и количественные изменения ее 

структуры. Одной из опаснейших тенденций является то, что все большее 

число молодежи заражается идеологией криминальной субкультуры.  

Культура является гарантом сохранения традиций и обычаев народов 

России, ее многообразия. Однако сегодня возникла угроза разрушения 

национальных основ страны, дробления на субкультуры, самой опасной из 

которых является криминальная субкультура. 

Актуальность темы обусловлена тем, что криминальная субкультура 

оказывает непосредственное влияние на сам процесс криминализации 

российского общества. Социальная опасность широкого распространения 

криминальной субкультуры заключается в том, что она зачастую становится 

фундаментом для сплочения преступных сообществ, выступает в качестве 

идеологического оправдания преступной деятельности, в особенности для 

молодежи и подростков.  

Подростково-молодежный возраст является одним из важнейших 

условий, определяющих общественную опасность посягательств на интересы 

детей. Он характеризуется стремлением к познанию мира и определению места 

в нем, смену авторитетов, социальную и психологическую незрелость и 

физическую слабость. На этом этапе жизненного пути человека происходит 

формирование самосознания, самооценки, закладывается фундамент его 

личности. Все процессы, проходящие в организме подростка, приводят к 

повышению восприимчивости к различным внешним факторам, и как 

следствие – снижению сопротивляемости. Психофизиологические особенности 

молодежи способствуют их активному вовлечению в ряды криминальной 

субкультуры. 
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О проблеме возрастания масштабов молодежной субкультуры начали 

широко говорить, когда в различных уголках страны представителями 

субкультуры начали совершаться преступления, вызывающие серьезный 

резонанс в обществе. В частности, в СМИ часто стала фигурировать 

криминальная молодежная субкультура АУЕ*1 («арестантско-уркаганское 

единство», «арестантский уклад един»). Массовое распространение АУЕ* по 

стране началось с территории Забайкалья. Неслучайно 20 октября 2017 г. при 

главе Республики Бурятия состоялся круглый стол на тему «О мерах 

противодействия криминальным проявлениям в отношении 

несовершеннолетних и профилактики распространения криминальной 

субкультуры». Проведенное мероприятие на столь высоком уровне показало, 

насколько актуальна отмеченная проблема в регионе и какие необходимы 

действия со стороны, как государственных институтов, так и общественности в 

профилактике этого негативного явления. В докладе руководителя отделения 

процессуального контроля следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Бурятия Б. Б. Самдановой был сделан 

акцент на том, что в республике и соседних регионах неформальное движение 

АУЕ* – это не как что-то организованное и структурированное и поставившее 

под свой контроль воровское молодежное братство, а некая молодежная 

идеология, оправдывающая любые криминальные занятия – от проступков до 

совершения преступлений.  

Однако 17 августа 2020 года по иску генпрокурора России Верховный суд 

постановил признать международное общественное движение АУЕ* 

экстремистской организацией. Официально АУЕ* признано структурированной 

и управляемой организацией, причисление себя к которой может повлечь за 

собой уголовную ответственность по ст. 282.1 УК РФ.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что не стоит 

недооценивать уровень опасности молодежной криминальной субкультуры. 

                                           
1 *Запрещенная на территории России молодежная экстремистская организация. 
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Она гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. На сегодняшний 

день укорененность криминальной субкультуры в молодежной среде достигла 

угрожающих масштабов. Она выступает одной из ключевых причин, 

препятствующих благоприятному социально-экономическому и 

социокультурному развитию страны как современного развитого государства.  

Перечисленные обстоятельства требуют разработки новых подходов, 

способствующих минимизации вовлечения молодежи в ряды криминальной 

субкультуры, которые в первую очередь должны основываться на знаниях 

специфики криминальной субкультуры молодежи. 

Объектом исследования является криминальная молодежная субкультура 

в современной России. 

Предметом – особенности криминальной субкультуры в молодежной 

среде и способы минимизации масштабов вовлечения молодежи в ряды 

участников криминальной субкультуры в условиях современной России. 

Цель исследования – изучение криминальной молодежной субкультуры и 

и разработка способов минимизации ее распространения в современной России. 

 Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- дать общую характеристику криминальной субкультуры как 

социального феномена;  

- определить особенности криминальной субкультуры в молодежной 

среде;  

- выявить основные детерминанты молодежной криминальной 

субкультуры; 

- рассмотреть социально-психологические особенности молодежи, 

способствующие вовлечению в криминальную субкультуру; 

- определить основные направления общего и индивидуального 

предупреждения вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступлений; 
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- разработать предложения и рекомендации по совершенствованию 

методов профилактики и предупреждения влияния молодежной криминальной 

субкультуры. 

Методологическую основу исследования составляет всеобщий 

диалектический метод познания. В связи с этим в настоящей работе были 

применены общенаучные и частнонаучные методы познания.  

Общенаучные методы познания представлены системно-структурным 

анализом, методом дифференциации, обобщением, сравнением, абстракцией, 

формализацией, аналогией, историко-правовым методом, моделированием.  

Частнонаучные методы познания представлены аналитическим 

обследованием, изучением правоприменительных документов. Также применен 

метод включенного наблюдения, реализованный в контексте мониторинга 

информационно-коммуникационных социальных сетей с аккаунтами, 

содержащими и распространяющими информацию культивирующую 

криминальную субкультуру. 

Теоретическую основу исследования составили работы таких 

отечественных и зарубежных авторов как И. Башкатов, С. Белановский, Я. 

Гилинский, Е. Демидова-Петрова, В. Добреньков, Э. Дюркгейм, Д. Громов, В. 

Кудрявцев, Д. Лихачев, Р. Мертон, Т. Парсонс, В. Пирожков, В.А. Пятунин, Н. 

Смелзер, С. Шпак и других. 

Данная работа носит не только научный, но и практический характер. 

Результатом нашего исследования стало совершенствование знаний о природе 

криминальной молодежной субкультуры. Выявлены основные детерминанты ее 

распространения в обществе. Проанализированы основные 

психофизиологические особенности молодежи, способствующие активному 

вовлечению в криминальную субкультуру. Сформулированы общие и 

специальные меры минимизации распространения криминальной субкультуры 

среди молодежи, которые могут быть использованы в деятельности 

правоохранительных органов, образовательных и воспитательных учреждений.  
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Структурно работа состоит введения, трех глав, разделенных на два 

параграфа, заключения и списка использованной литературы из 73 

наименований. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 

 

 

 

§1. Общая характеристика криминальной субкультуры 

 

 

 

Преступность – неотъемлемая часть общественной жизни. Она 

существовала на протяжении всей истории человечества, подстраиваясь под 

условия того или иного периода. С течением времени сформировалась 

профессиональная преступность. Зачастую, укрытые из поля зрения властей, 

профессиональные преступники передавали свои умения по наследству.  

Многие деятели науки решали вопросы причин возникновения у 

определенных лиц склонностей к совершению преступлений. Например, Чезаре 

Ломброзо, выдвинул теорию, по которой у некоторых лиц имеется 

биологическая расположенность к совершению преступных деяний.  

Наследственность преступности стала поводом для Чезаре Ломброзо 

говорить об определенной биологической предрасположенности тех или иных 

людей и даже целых групп к совершению преступлений.1 

Однако позже теория биологической предрасположенности к 

преступному поведению была отвергнута, и исследователи обратились к 

теориям социальной и социокультурной причинности преступлений. Здесь 

стоит упомянуть Габриэля Тарда, который активно занимался исследованиями 

зависимости криминального поведения от установок поведения в процессе 

социализации личности. 2Индивид, воспитанный, в криминальной среде, наряду 

с ее ценностями и нормами воспринимает также навыки преступного 

поведения.  

Эдвин Сатерленд так же считал, что проявления преступного поведения 

                                           
1 Ломброзо Ч. Преступный человек. М., 2005  . 
2 Тард Г. Преступник и преступления. M.,1906.  
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отдельных лиц и групп обусловлены не врожденными качествами, а социальными 

факторами. Однако он считал, что большое влияние на мировоззрение и 

поведение личности оказывает «конфликт культур». (конфликт «культуры 

общества» и «микрокультур»).  

Профессиональная преступность всегда имели свои особенности, такие 

как: специфическое мировосприятие и идеология; поведенческие установки и 

запреты; особый язык — «жаргон», или «apгo»; фольклор; в большинстве 

случаев — особая внешняя атрибутика: татуировки, одежда или определенные 

способы ее ношения. Все эти особенности позволяют идентифицировать 

профессиональных преступников. Совокупность перечисленных особенностей 

называется «криминальной субкультурой».  

Впервые понятие «субкультура» появилось 1950-е года прошлого века. 

Но активное его стали использовать несколько позже, когда в различных 

странах мира начали массово распространяться молодежные субкультуры. 

Термин «субкультура» был введен американским социологом Д.Райзменом для 

обозначения лиц, сознательно отдаляющихся от культуры большинства и более 

того, противопоставляющих себя ей. Конечно, криминальная субкультура 

имеет более широкое содержание, нежели субкультуры молодежи.  

Ни одно общество не обходится без преступности, и всегда она обладает 

собственной субкультурой. Конечно, проявления субкультуры не 

заканчиваются на внешних отличиях, они имеют за собой особое 

мировоззрение, которое зачастую является антиподом общепринятой культуры. 

Зачастую, лица, оказывающие наибольшее влияние на идеологию и 

ценности криминальной субкультуры начинают примерять на себя образ сверх-

человека. Вследствие этого возникает опасность вовлечения большого 

количества людей в криминальную субкультуру, в частности – молодежи, 

которая в силу возраста наиболее подвержена влиянию извне.  

Криминальная субкультура паразитирует на общечеловеческих ценностях 

и нормах, подменяя понятия в собственных интересах. В результате чего 

человек, опираясь на навязанные ценности и нормы, усваивает неправильную 
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картину мира. И самостоятельно разобраться что «хорошо», а что «плохо» 

данные лица уже не в состоянии.  

Стоит отметить, что своего расцвета криминальная субкультура достигла 

в постсоветских странах. Именно здесь криминальная идеология достигла 

своего пика.  

Изучать феномен криминальной субкультуры в России начали примерно 

со второй половины 19 века. Долгое время темы, касающиеся криминальной 

субкультуры, открытым обсуждениям не подвергались. И лишь с начала 

политики гласности советские, а позднее и российские ученые начали активно 

исследовать криминальную субкультуру. Стоит отметить, что субкультура 

постсоветских государств очень сильно отличается от иных, поэтому 

исследователи часто сталкивались со сложностями при изучении. 

Серьезные социологические и криминологические исследования 

криминальной субкультуры начались за рубежом, в первую очередь в США во 

второй половине 1930-x., и были связаны с именами таких известных 

социологов как А. Коэн, Р. Мертон, Т. Селлин. В результате своих 

исследований они пришли к выводу, что развитие участников субкультуры 

происходит в закрытой среде. Они воспринимают идеалы и ценности 

криминальной субкультуры и выстраивают свое поведение в рамках 

деформированных норм, но для остального общества они остаются девиантами.  

Опасность криминальной субкультуры, прежде всего, заключается в том, 

что она поражает широкие слои населения. Здесь можно усмотреть 

характерную черту криминальной субкультуры, она активно пропагандирует 

свои идеалы и ценности. Но в то же время криминальная субкультура не 

принимает гласности и остается закрытой для общества. Как отмечает 

В.Пирожков, «криминальная субкультура не любит гласности. 

Жизнедеятельность лиц, входящих в асоциальные и криминальные группы в 

значительной степени скрыта от глаз педагогов и взрослых. Нормы, ценности и 

требования этой субкультуры демонстрируются, только если нет им 

противодействия». 
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Особую роль в функционировании криминальной субкультуры играет 

чувство защищенности участников. Многие из них нуждаются в 

психологической и физической защите, а криминальная субкультура, 

позиционируя себя как «братство», позволяет на какое- то время ощутить себя в 

комфортной обстановке.  

Однако сама криминальная субкультура агрессивна. Она тесно 

взаимодействует, а зачастую противоречит социальным процессам общества. В 

самих преступных группах криминальная субкультура является фактором 

взаимной криминализации, а ее распространение значительно влияет на рост 

преступности.  

Как известно, зародилась криминальная субкультура в местах лишения 

свободы, со временем распространилась далеко за ее пределами и прочно 

укрепилась среди самого незащищенного слоя населения – молодежи. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что лица отбывшие свое 

наказание в местах лишения свободы, возвращаются в общество носителями 

криминальной субкультуры и являются самыми главными пропагандистами. И 

чаще всего их жертвами становятся подростки, которые еще не имеют 

достаточного жизненного опыта и знаний. 

По мнению О.В. Старкова, общественная опасность криминальной 

субкультуры состоит в том, что она:  

- искажает общественное правосознание, расшатывает 

добропорядочность граждан;  

- сохраняет и передает из поколения в поколение преступников 

криминальный опыт и профессионализм;  

- способствует негативной трансформации нравственных, культурных, 

идеологических, эстетических ценностей современного общества;  

- усложняет, а в некоторых случаях блокирует процесс социализации 

подростков и молодежи, прививая им псевдокультурные установки и 

асоциальные нормы;  

- создает позитивный образ некоторых категорий преступников и 
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осуждает содействие населения правоохранительным органам в любых формах;  

-формирует общественное мнение о недоверии государству, провоцирует 

граждан на нарушение правовых норм и запретов, совершение 

административных правонарушений и уголовно-наказуемых деяний;  

- культивирует в обществе правовой нигилизм, легкомыслие или 

небрежное отношение к трудовым и гражданским обязанностям, 

пренебрежительное или безразличное отношение к памятникам истории и 

культуры.1 

Большинство авторов едины во мнении разделения субкультуры на 

следующие виды:  

а) тюремную субкультуру;  

б) субкультуру рецидивистов, «профессионалов» преступного мира, лиц, 

входящих в организованные преступные группы и сообщества;  

в) субкультуру несовершеннолетних и молодежи;  

г) субкультуру экстремистов, анархистов, радикалистов и т.п.;  

д) субкультуру деструктивных (тоталитарных) религиозных организаций 

(сект);  

е) субкультуру лиц, страдающих химическими аддикциями (алкоголики, 

наркоманы, токсикоманы);  

ж) субкультуру маргинальных слоев населения (бродяги, попрошайки, 

вокзальные проститутки и проч.).  

з) участие в азартных игра, владение уголовным жаргоном и др. 2 

В.В. Тулегенов выделяет три самостоятельных вида криминальной 

субкультуры:  

– субкультура представителей профессиональной преступности;  

– субкультура представителей организованной преступности;  

– субкультура наркоманов. 

                                           
1 Старков О.В. Криминальная субкультура: спецкурс / О.В. Старков. – М.: Волтерс Клувер, 

2010. С.22. 
2 Лебедев С.Я. Антиобщественные традиции, обычаи и их влияние на преступность: учебное 

пособие / С.Я. Лебедев. – Омск: ВШМ МВД СССР, 1989. С. 34-35. 
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Резюмируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что элементами 

криминальной субкультуры являются:  

1) Особая криминальная идеология. Она состоит из специфической 

системы понятий, представлений и ценностей, которые дают психологическую 

уверенность в правильности поступков ее последователей, а также позволяет 

скорее склонить к нужному выбору лиц, сомневающихся в правильности 

деятельности криминальной субкультуры.  

2) Криминальная нравственность, которая идет в противоречия с 

общепринятыми стандартами и выставляет их как ограничения между 

различными слоями общества, тогда как перед криминальными нравственными 

«понятиями» все равны. 

3)  Криминальный образ жизни, который так яро романтизируется у 

молодежи. Он сводится к тому, что ни к чему добывать материальные блага 

честным трудом, если можно их забрать у другого. При этом жить надо здесь и 

сейчас, не задумываясь о завтрашнем дне.  

4) Наличие норм криминальной субкультуры - «понятий», которые 

требуют повсеместного соблюдения, и нарушение которых жестко карается. 

согласно которым десятую часть приобретенного преступным путем 

имущества следует жертвовать в «общак», который идет на поддержку 

заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также на 

иные нужды преступной деятельности. 

5) Наличие иерархии, где на вершине находятся так называемые 

«воры в законе». Именно данные лица определяют всю концепцию 

деятельности криминального общества. Они вносят изменения в «понятия», 

контролируют финансы, а так же отвечают за продвижение тех или иных лиц 

по преступной иерархии. Лица, принадлежащие касте «воров в законе» 

облагаются сводом обязательств, в которые входят: отказ от любого 

сотрудничества с государством; обязательность процедуры коронования для 

всех претендентов на этот высший титул криминальной иерархии; пополнение 

«общака». Опорой преступного мира являются «блатные» - профессиональные 
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преступники, ориентированные на криминальную идеологию и строящие свою 

жизнь в соответствии с правилами криминальной субкультуры. 

Таким образом, криминальная субкультура представляет собой комплекс 

социокультурных ценностей преступного мира, который объединяет 

ценностно-мировоззренческие установки, нормы и правила поведения 

профессиональных преступников и лиц, стремящихся следовать их примеру; 

внешние проявления криминального образа жизни и мысли. 

Для лиц, ориентированных на криминальную субкультуру, характерно 

противопоставление себя обществу и, в первую очередь, государству, что 

позволяет говорить о криминальной субкультуре как о контркультуре. 

 

 

 

 

§2. Криминальная молодежная субкультура в условиях современности 

 

 

 

Состояние общества и государства в будущем полностью зависит от 

ценностных ориентиров молодежи. Криминальные субкультуры являются 

фактором, влияющим на формирование преступной направленности личности. 

Криминальная субкультура, паразитируя на общественной культуре, 

навязывает чуждые гражданскому обществу ценности и нормы, искажает 

правосознание и подрывает духовные основы социума.  

Необходимо обратить внимание на отличительные особенности 

молодежного варианта криминальной субкультуры, который, как известно, 

имеет широкое распространение в современном российском обществе, причем 

не только в режимных учреждениях — местах лишения свободы, спецшколах, и 

среди социальных низов общества, но и в вооруженных силах, дворовых 

компаниях по месту жительства, в школах и профессионально-технических 

учреждениях. 
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Развиваясь наравне с криминальной субкультурой взрослого населения, 

субкультура молодежи заняла исключительное положение в современном 

обществе в силу того, что она оказывает значительное влияние на регуляцию 

поведения молодежи. Криминальная субкультура обладает всей полнотой 

власти над ее участниками и полностью контролирует их жизненный путь.  

Для общества криминальная молодежная субкультура представляет 

опасность не только из-за наличия противоположной преступной идеологии, но 

и по причине активной пропаганды данной этой идеологии, вовлечения новых 

участников в преступную деятельность.  

Как считали Г.Маркузе и следовавшие ему «новые левые» теоретики 

(Р.Дучке, Д.Рубин, Э.Хоффман и др.) молодежь, вовлеченную в криминальные 

субкультуры вряд ли можно расценивать как силу способную совершить 

социальную революцию, однако, не стоит упускать из виду тот факт, что во 

второй половине XX в. — начале XXI в. проблема молодежной преступности 

стала общемировой.  

Рассматривая специфику криминальной субкультуры молодежи, нельзя 

обойти стороной историю ее появления и массового распространения в нашей 

стране. По мнению исследователей, можно выделить несколько волн 

распространения криминальной субкультуры в молодежной среде, связанных с 

происходящими в жизни советского, а затем российского общества 

политическими и социально-экономическими процессами. 

Первая волна распространения криминальной субкультуры в молодежной 

среде стала последствием Первой мировой и гражданской войн и революции. В 

1920-е годы происходил стремительный рост хулиганства в городах. Причины 

этого явления в первую очередь крылись в тяжелом социальном наследии 

предшествующего десятилетия.  

Возраст основной массы хулиганов составлял от 12 до 25 лет.1 

Хулиганство занимало одну из основных позиций в списке правонарушений, 

                                           
1 Оршанский Л. Г. Хулиган (Психологический очерк) // Хулиганство и преступления. Л.—

М., Рабочий суд, 1927. С. 79 
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совершавшихся несовершеннолетними. По данным 252 комиссий по делам о 

несовершеннолетних (в основном занимавшихся делами о правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними в городах), в 1925 году в РСФСР 21% всех 

таких дел были о хулиганстве и «дурном поведении»1. Однако большинство 

случаев хулиганства не регистрировалось или рассматривалось 

правоохранительными органами как административные правонарушения. 

В царской России стремление к самоорганизации демонстрировали 

только столичные хулиганские сообщества, а в советской оно 

распространилось и на провинциальные города. Были созданы «Кружки 

хулиганов», «Общество “долой невинность”», «Общество советских 

алкоголиков», «Общество советских лодырей», «Союз хулиганов», 

«Интернационал дураков», «Центральный комитет шпаны» и др. Хулиганские 

кружки («Топтательный комитет», «Шайка хулиганов» и т. п.) образовывались 

и в школах; в них даже избирали бюро и платили членские взносы.2 

Основная масса хулиганских поступков совершалась на улицах, но не 

были забыты хулиганами и рабочие клубы, кинотеатры, пивные, театры, даже 

государственные учреждения. Вот несколько типичных примеров: «З., 18 лет, с 

6-ю рабочими подростками заводов ворвался в рабочий клуб, буйствовал, 

бросал кирпичами, ругался, избивал пионеров и служащих; во время спектакля 

в клубе. Шайка З. врывалась в зал, учиняя здесь драки и терроризируя 

посетителей клуба, это происходило систематически и организованно. П., 23 

года, устраивал неоднократно с товарищами драки и дебоши в нетрезвом виде, 

в пивной ранил ножом одного из товарищей в драке и попортил имущество 

пивной. Возле Ростова группа хулиганов ворвалась в дом отдыха, стала 

дебоширить и избивать отдыхающих»3. 

                                           
1 Люблинский П. Хулиганство и его социально бытовые формы // Хулиганство и хулиганы. 

М., НКВД РСФСР, 1929. С. 38. 
2 Панин С.Е. «Хозяин улиц городских». Хулиганство в советской России в 1920-е годы/ URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/hozyain-ulits-gorodskih-huliganstvo-v-sovetskoy-rossii-v-1920-e-

gody (дата обращения 01.06.2022) 
3 Люблинский П. Хулиганство и его социально бытовые формы // Хулиганство и хулиганы. 

М., НКВД РСФСР, 1929. С. 38. 

https://cyberleninka.ru/article/n/hozyain-ulits-gorodskih-huliganstvo-v-sovetskoy-rossii-v-1920-e-gody
https://cyberleninka.ru/article/n/hozyain-ulits-gorodskih-huliganstvo-v-sovetskoy-rossii-v-1920-e-gody
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Апофеозом хулиганства стало знаменитое «чубаровское дело», когда 

молодые рабочие ленинградского завода «Кооператор» 21 августа 1926 года в 

саду «Сан Галли» изнасиловали девушку рабфаковку. Насилие совершали 40 

человек, среди них было 9 комсомольцев и 1 кандидат в члены ВКП(б). 

Процесс над ними сделали показательным, «чубаровщина» стала 

нарицательным термином для обозначения групповых изнасилований из 

хулиганских побуждений. 

Далее деятельность хулиганских сообществ начала приобретать 

политический окрас. В Казани хулиганы сорвали агитационный полет, закидав 

палками и камнями самолет и пилота «Осавиахима», в Новосибирске разогнали 

комсомольскую демонстрацию, а в Пензенской губернии развернули 

настоящую «рельсовую войну»: разбирали железнодорожное полотно и 

подкладывали шпалы на пути проходивших поездов в Пензе и Рузаевке. За 

весну 1925 года им удалось пустить под откос три поезда: в марте около 

станции Сура сошел с рельсов скорый поезд (два человека умерли, девять были 

ранены), в апреле произошло крушение товарного поезда № 104, а в мае по той 

же причине сошли с рельсов паровоз и четыре вагона. 

Таким образом, на первых порах хулиганство не вызвало у властей 

тревоги. Объяснялось это, с одной стороны, отсутствием четкого юридического 

определения хулиганства, с другой — отсутствием необходимости в 

пристальном внимании к хулиганству.  

Однако волна хулиганства по мере подъема вызывала все больше 

опасений у населения и власти. Пройдя путь от мелких правонарушений до 

преступлений против советской власти – субкультура хулиганов стала 

настоящим бедствием для страны, борьба с которым требовала колоссальных 

сил и ресурсов.  

В данной связи прослеживается сходство субкультуры хулиганов 1920-х 

годов и современной молодежной организации АУЕ*1.  

                                           
1 *Запрещенная на территории РФ молодежная экстремистская организация 
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Зародившись и активно развиваясь в стенах мест лишения свободы, 

данной организации удалось вырваться на свободу и закрепить свои позиции. 

Сейчас это движение распространило свое влияние на множество субъектов 

России. Ее участники также прошли путь от молодежной субкультуры до 

молодежной экстремистской организации, запрещенной на территории РФ.  

Субкультура АУЕ* заявила о себе в сентябре 2010 года, когда 

воспитанники Белореченской воспитательной колонии Краснодарского края 

учинили беспорядки, которые сопровождались выкриками «АУЕ*». После 

этого громкого случая все чаще в сводках новостей доводилась информация о 

правонарушениях, совершенных данным молодежным движением. 

Однако со временем, осознавая свою безнаказанность, участники 

криминальной субкультуры начали выходить на открытые насильственные 

акции против представителей государственной власти: в 2014 году на озере 

Арахлей, вблизи города Чита, подросток проник в салон автомобиля. На место 

происшествия выехал наряд полиции и во время задержания правонарушитель 

начал выкрикивать «АУЕ*! Ворам свободу!», после чего на помощь к 

подростку прибежали около десяти человек, которые предприняли попытку 

нападения на полицейских; в ночь на 2 февраля 2016 г. в городе Хилок 

Забайкальского края сотрудники полиции были подняты по тревоге из-за 

нападения на местное отделение полиции. Полтора десятка воспитанников 

коррекционной школы-интерната, вооруженные железными прутьями и 

палками, с возгласами «АУЕ*»1 попытались освободить своего друга, 

задержанного за хулиганство.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что криминальная субкультура в 

молодежной среде – опасное явление, которое нельзя недооценивать. Не 

встречая должных преград со стороны власти и общества, криминальная 

молодежная субкультура переходит на новый уровень своей организации и 

угрожает общественной безопасности государства.  

                                           
1 *Запрещенная на территории России молодежная экстремистская организация. 
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 Хотя государство в свою очередь принимает активные меры по 

улучшению положения, они в основном направлены на последствия, а не на 

причины. Поэтому вопрос разработки мер минимизации криминальных 

молодежных субкультур требует особого внимания. 

Вторая волна приобщения молодежи к криминальной субкультуре 

прошла в середине 80-x гг. Она охарактеризовалась глобальными социальными 

и экономическими переменами, которые неизбежно отразились на образе 

жизни и на системе ценностей советской молодежи. 

В 1980-1990 гг. криминальная субкультура подчинила себе большую 

часть молодежи, что в корне изменило систему традиционных ценностей 

общества. Уголовная атрибутика и лексикон, поведенческие модели стали 

активно внедряться в молодёжную среду. В первую очередь, их влияние 

прослеживается в формировании в молодежных сообществах криминального и 

полукриминального характера соответствующей иерархической системы, 

копирующей криминальную иерархию взрослой преступности, но 

отличающуюся определенными нюансами, связанными с возрастными 

особенностями несовершеннолетних преступников. 

Условия современного мира, с его социокультурными различиями, 

создают причины и условия для укоренения молодежной субкультуры. 

Особенно это прослеживается в больших городах, в которых сами условия 

жизни порождают в людях агрессивность, подавленность, неуравновешенность. 

В последующем данные состояния приводят к распространению таких 

негативных явлений как пьянство, алкоголизм, наркомания, проституция и 

преступность. 

Активное изучение криминальной молодежной субкультуры началось в 

США. С первой половины XX века в крупных городах США значительно 

возрос уровень молодежной преступности. Молодые люди совершали 

преступления в составах уличных банд, объединенных в основном по 

территориальному или этническому признаку. При это этнический фактор и 

сейчас остается одним из ключевых в силу массовых миграционных процессов. 
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Такая же ситуация наблюдается сейчас в многонациональных российских 

населенных пунктах. Остро стоит вопросы преступности несовершеннолетних 

– выходцев из семей мигрантов, переселенцев, беженцев. Чувствуя свою 

отчужденность, эти подростки наиболее всего склонны к объединению на базе 

образовательных учреждений, мест работы или проживания. Однако, как 

подчеркивает Д. Шешкевиц «при борьбе с молодежной преступностью нельзя 

руководствоваться этническими факторами, поскольку вне зависимости от 

национальности преступников, преступность имеет скорее социальную, чем 

национальную природу». 

Смешение культур – основной показатель активной глобализации 

современного мира. Данный фактор очень сильно влияет на молодежь, что 

зачастую провоцирует различные формы девиантного и делинквентного 

поведения. Одной из форм такого поведения является организация 

криминальной субкультуры молодежи, которая всегда остро реагирует на 

изменения в общественной жизни.  

Еще одним значимым фактором является социально-экономическая 

разрозненность населения. Бедность, недостаточный уровень воспитания, 

антиобщественное поведение близких - все это приводит к объединению 

подростков из неблагоприятных семей в криминальные компании, в которых 

активно пропагандируется и развивается идеология преступного мира.  

Некоторые исследователи же считают, что причиной формирования 

криминальной субкультуры является психологическая предрасположенность 

отдельных представителей молодежи к насилию. Другие же научные деятели 

утверждают, что подростки склонны к объединению в целях захвата 

территории и распространения своей власти для получения от этого каких-либо 

материальных благ.  

У. Миллер же считал, что основной причиной вступления подростков в 

криминальные группировки является их стремление к самостоятельности. Они 

считают, что данный образ жизни сделает их более значимыми, независимыми 

от родителей, учебных заведений и позволит им реализовать свои возможности 
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в полной мере.  

Интерес вызывает тот факт, что на протяжении многих лет всем 

молодежным субкультурам предписывался криминальный характер. И лишь в 

1980-1990-е годы подход к молодежным субкультурам меняется. Они начинают 

рассматриваться более углубленно. Именно в этот период происходит 

смещение акцента с исследования девиантных поведений и последствий их 

деятельности на особенности феномена криминальной молодежной 

субкультуры и детерминантов ее появления.  

Современные исследователи сходны во мнении, что субкультура 

возникла вследствие установления постиндустриального общества. Отсюда 

следует и присущий для общества такого вида культурный плюрализм. Как 

писал Ж.Ф. Лиотар в «Состоянии постмодерна», что «постмодернистское 

общество уничтожает власть унифицирующих и универсалистских 

метанарративов, заменяя их сосуществованием множества малых нарративов, 

что делает современность более плюралистичной эпохой по сравнению с 

обществом модерна. А также современное общество. С другой стороны, в 

современном обществе одним из главных средств формирования системы 

ценностей являются СМИ. Однако навязывая молодежи потребности общества 

потребления, СМИ настраивают ее на преступную волну, так как зачастую 

реализовать навязанные потребности законным путем не представляется 

возможным. К примеру, историк В.Н. Тимошенко своих исследованиях на 

территории Папуа-Новой Гвинеи о причинах распространения криминальной 

молодежной субкультуры писал следующее: «Склонность к насилию над 

людьми стала развиваться под воздействием европейской культуры, в первую 

очередь американского кинематографа. Папуасы с детской наивностью 

воспринимали всерьез все, что происходило в голливудских фильмах, которые 

бесконечно показывали в городах, поселках, отдаленных деревнях, кинотеатрах 

и видеосалонах. Культ «мускулистого Рэмбо», своеобразного «мачо», 

убивающего своих врагов направо и налево получил широкое распространение 

в молодежной среде. При этом, зачастую, отрицательные герои боевиков 
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становились для молодежи героями положительными, поскольку боролись с 

«проклятыми белыми».1  

Криминальная молодежная субкультура не так проста, как кажется на 

первый взгляд. Конечно, при взаимодействии с представителями 

неинтеллектуальной части криминальной молодежи велика вероятность 

заблуждений по поводу примитивности криминальной молодежной 

субкультуры, так как в основном такие участники отличаются низким уровнем 

образования и культуры, злоупотребляют алкоголем, наркотиками и иными 

веществами, а также часто имеют психические отклонения. Однако если 

рассмотреть внимательнее структуру, то наблюдаются прочно установленные 

каналы связи между различными участниками субкультуры. Через эти каналы 

происходит постоянный обмен информацией, как в местах лишения свободы, 

так и на воле. 

Криминальная субкультура демонстрирует высокий уровень 

жизнеспособности. Она очень быстро охватывает широкие слои населения. В 

результате чего повсеместно: в школах, в колледжах и даже высших учебных 

заведениях формируются группы молодых людей, стремящихся внедрить 

ценности криминальной субкультуры среди учащихся. Особенно быстро 

данные явления распространяются на территориях учреждений закрытого типа: 

интернаты, детские дома и т.д. Идеология криминальной субкультуры так 

глубоко внедряется в сознание воспитанников, что ни воспитатели, ни 

правоохранительные органы не в силах остановить процессы их 

распространения. 

Дж. Катц одной из основных причин объединения подростков в 

криминальные группы выделял желание испытать определенные эмоции, и в 

первую очередь - самоутверждение.  Подростки и молодые люди, входящие в 

состав группировок, получают удовольствие и от осознания своего отличия от 

других, «обычных», подростков и молодых людей, которые не являются 

                                           
1Тимошенко В.Н Рэскол-банды или новые «генералы песчаных карьеров». Часть 2. // URL:  

http://jourmia1-neo.com/?q=ru/node/4145 (дата обращения 01.03.2022)  

http://jourmia1-neo.com/?q=ru/node/4145
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членами группировок и, соответственно, не могут прикоснуться к тем ритуалам 

и «тайнам», которые известны особо посвященным. Одним из главных 

способов получения авторитета считается отбывание наказания в местах 

лишения свободы. Ведь именно от данного факта, а также от стратегии 

поведения при отбывании наказания зависит дальнейшее положение в 

преступной иерархии. При этом часто продвижение вверх по «карьерной» 

лестнице очень затруднено, однако, понизить имеющийся статус очень легко. 

Криминальной субкультуре молодежи также присущи строгие законы, 

нарушение которых грозит наказанием. Одним из таких правил является 

соблюдение жесткой субординации в межличностном взаимодействии. В 

отношении «низших» классов предусмотрена система унижений и 

издевательств, которая обеспечивает права «высших» на свое положение. 

Многие представители вершины иерархии имеют поддержку со стороны 

лидеров взрослого криминального мира, ведь для них молодежь – резерв 

пополнения собственных преступных формирований.  

Межличностные отношения в молодежных преступных формированиях 

отличаются особой жестокостью. Это связано с тем, что представители 

вершины иерархии при отбывании наказания в местах лишения свободы 

сталкивались с серьезными психологическими и моральными нагрузками и в 

последующем применение таких же мер в отношении новичков позволяет 

выяснить их личностные особенности и возможности, для дальнейшего 

определения его места в иерархии.  

Криминальная молодежная субкультура формируется в местах лишения 

свободы, в которых отбывают наказание несовершеннолетние преступники под 

влиянием традиций взрослого преступного мира, но со своими специфичными 

чертами. Во-первых, для нее характерна большая жестокость, которая исходит 

из психологической неполноценности подростков. Во-вторых, более строгое 

соблюдение законов, которые зачастую соблюдаются в большей мере с 

формальной стороны. В-третьих, сложная система стратификации 
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несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 

которая частично переносится на свободу.  

В современном обществе остро стоит вопрос молодежной преступности, 

так как именно сейчас возрастают социальные различия между слоями 

населения, проходят процессы глобализации, вследствие чего усиливается 

миграция. В крупных городах формируются неблагоприятные районы, которые 

становятся очагами распространения криминальной молодежной субкультуры.  

Психофизиологические особенности подростков способствуют быстрому 

усвоению ценностей и норм криминальной субкультуры. В результате этого 

происходит трансформация мировоззренческих ориентиров молодежи, 

изменение социального окружения и как следствие – стремительная 

криминализация.  

Таким образом, исходя из всего вышесказанного в данной главе, можно 

сделать следующие выводы.  

Криминальная субкультуры – это исторически сложившаяся система 

ценностей и взглядов преступного мира, которая присуща лицам, 

занимающимся преступной деятельностью на профессиональной основе и 

лицам, стремящимся следовать их примеру. Фундаментом идеологии 

криминального мира является философия вседозволенности и превосходства 

над другими, которая в то же время является моральным оправданием 

преступной деятельности.  

В современном обществе особое распространение получил молодежный 

вариант криминальной субкультуры, представляющий собой сочетание 

ценностей и некоторых внешних атрибутов криминальной субкультуры с 

ценностями и символами обычной молодежно-подростковой субкультуры. 

Криминализации молодежной среды способствуют социокультурные и 

социально-экономические процессы, происходящие в современном обществе, 

включая социальную поляризацию, глобализацию, миграцию. Молодежные 

криминальные сообщества становятся своеобразными «современными 

варварами», стремящимися к завоеванию своего места в обществе посредством 
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насилия. Ценности и символы криминальной субкультуры служат им в качестве 

основного отличия и свидетельства превосходства над остальной частью 

общества.  
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ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ 

СУБКУЛЬТУРЫ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

 

 

Все явления современного мира являются следствиями процессов, 

происходящих в обществе.  

В данной главе, мы найдем ключ к пониманию причин и условий 

общественной жизни современного общества, которые способствуют 

криминализации молодежи, а также рассмотрим проблему психологической 

предрасположенности молодежи к следованию идеологии криминальной 

субкультуры.  

 

 

 

 

§1. Социально-экономические факторы распространения криминальной 

субкультуры в молодежной среде 

 

 

 

Преступность – вечная негативная функция общества. Она находится в 

постоянной зависимости от благоприятности социально-экономической и 

социокультурной обстановки в обществе, правовой социализации личности в 

данном обществе, развитости в нем социально-нормативной и социально-

контрольной систем. 

 За последние годы в мире, и в нашей стране в частности произошли 

большие изменения. Общество пережило огромное множество реформ, которые 

коснулись всех сфер: политической, экономической, социальной и духовно-

нравственной.  Данные изменения привели к небывалому росту преступности. 

Одной из групп общества, наиболее подверженных криминальному 

влиянию является молодежь, а в особенности – подростки. В начале 1990-х 

годов произошел пик популярности уголовной жизни. Молодежь подверглась 
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такой серьезной пропаганде, что среди молодых людей карьера бандита 

рассматривалась как очень желаемая, а в особенности такая жизнь прельщала 

выходцев и неблагополучных семей.  

Обратимся к высказыванию В.И. Овчинниковой, которая характеризовала 

сложившуюся в постсоветский период ситуацию так: «новое поколение 

россиян вступает в жизнь в условиях, резко отличающихся от тех, что были 

десять лет назад.  

Сопоставление роскошной жизни «новых русских», новой буржуазии и 

высшего чиновничества, спекулянтов разного пошиба, — с одной стороны, и 

полного забот и лишении существования подавляющего большинства лиц 

наемного труда, откровенной нищеты значительной части населения, — с 

другой, показывает, что жизнь первых негативно влияет на общественное 

сознание и особенно систему нравственных ориентаций молодежи, которую 

соблазняют легкие способы добывания денег, в том числе с нарушением норм 

морали и права»1 

Планомерными действиями криминальной субкультуры романтизация 

криминальной жизни, навеянная СМИ, быстро перешла на уровень 

практической преступной деятельности. Но судьба многих представителей 

молодежи 1970-1980-хх годов сложилась печально: одни представители 

молодежи, будучи вовлеченной в преступные «игры», оказывались в местах 

лишения свободы, другие – были убита или скончались от наркомании, 

алкоголизма, туберкулеза, СПИДа. 

Можно выделить несколько факторов, способствующих повышению 

уровня криминализации общества современной России. Одним из факторов – 

это образование множества пустот, которые образовались вследствие 

                                           
1 Овчинникова В.И Девальвацяя ценностей в период российских реформ // Проблема 

девальвации духовные ценностей общества и системы образования. Тез. Докл. Науч. конф. 

17-19 Окт. 1995 г. — Волгоград: Перемена/ URL:http://vspu.ru/kafedra-filosofii-i- 

politologii/dopolnitelnje%20materia1j/problema-devalvacii-duhovnyh-cennostei-obschestva-i- 

sistemy-obrazovaniya/razde1-1-problemy-deva1vacii-duhovnyh-cennostei-obschestva/v-i- 

ovchinnikova-devalvaciya-cennostei-v-period-rossiiskih-reform (дата обращения 25.02.2022 ) 
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разрушения прежней системы мировоззрения большей части населения.  

Тяжелее всего данный фактор отразился на молодежи. Деформация 

ценностей, падение морали сегодня привели к увеличению числа молодежной 

преступности. Как следствие, лица, преступившие закон, попадают в места 

лишения свободы, а покидая их – еще больше упрочивают свои позиции среди 

участников криминальной субкультуры. 

Механизм пропаганды вступления молодежи в криминальную 

субкультуру начинает действовать еще с возраста младшей школы. Дети 

смотрят телевизор, играют в компьютерные игры, читают литературу, которые 

романтизируют криминальный образ жизни. Зачастую родители не замечают 

какой-либо опасности от, например, совместного просмотра фильма о «ворах в 

законе», но именно в этот момент у ребенка начинают складываться эталоны 

поведения, формируются кумиры.  

Резкие преобразования, произошедшие в стране, привели к последствиям, 

которые сегодня обернулись для населения множеством разноплановых 

проблем, а именно – экономической нестабильности, безработице, 

коммерциализация образования. Эти проблемы приобрели общероссийский 

характер, но очень серьезным ударом стали для молодого поколения – ведь 

опираться на старые идеалы было нельзя, а новые – еще не сформированы. 

Отсутствие уверенности в завтрашнем дне, возможности обеспечить себе 

достойные условия жизни, получить образование, получить востребованную 

профессию – все это стало благоприятной почвой для распространения 

криминальной молодежной субкультуры. 

Как отмечает В.Н. Тимошенко, «В докладе Всемирной Организации 

Здравоохранения говорится, что молодежные банды формируются там, где 

рухнул сложившийся социальный строй и отсутствуют альтернативные формы 

культурного поведения. Среди других социально-экономических, общинных 

межличностных факторов, которые толкают молодых людей в банды, авторы 

доклада называют отсутствие возможностей для социальной или 

экономической мобильности в обществе, где агрессивно проповедуется 
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потребительский стиль жизни; снижение эффективности работы 

правоохранительных органов; прекращение учебы в школе, а также низкая 

оплата неквалифицированного труда»1. Все эти факторы провоцируют всплеск 

преступности не только в России, но и в странах постсоветского пространства.  

Исследователи уверены, что истоки нынешней ситуации находятся 

именно в социокультурной плоскости. «Криминализация российского 

общества, возникшая в результате исторически мгновенного слома советского 

строя, связана с высвобождением рожденной в недрах тоталитарной системы 

огромной социальной энергии деструктивного характера и возникновением 

новых криминальных субъектов, включая само государство. Для этих 

субъектов не существует понятия социальной нормы обогащения, т.е. не 

существует различия между социально-нормальными, корыстными и 

преступными способами как постсоциалистического приобретения 

(накопления) собственности, так и способами капитализации денег, имущества, 

интеллектуальных ресурсов, предпринимательских и иных способностей»..2 

На сегодняшний день всем очевидно, что результаты реформ конца 20 

века имеют негативную характеристику. Многие исследователи считают, что 

весь процесс реформирования был ориентирован на экономические и 

политические преобразования. В то время как духовно-нравственная сфера 

потерпела крушение. Исторические, культурные аспекты постсоветского 

общества остались без должного внимания, что привело к серьезной угрозе 

духовной безопасности молодежи. 3 

Молодое поколение, с одной стороны, осталось без опеки родителей, 

которые были озабочены поддержанием материальной составляющей жизни, и 

обязанность по воспитанию подрастающего поколения была передана старшим 

                                           
1 Тимошенко В.Н Рэскол-банды или новые «генералы песчаных карьеров». Часть 2. // URL:  

http://jourmia1-neo.com/?q=ru/node/4145 (дата обращения 01.03.2022) 
2 Дубнов А.И., Дубовцев В.А. Философия преступности. Проблемы криминализации 

российского общества. Екатеринбург, 1999. С. 3 
3 Федоряк Н.А. Современная молодежь в системе обеспечения духовной безопасности 

российского общества. 2009. С. 22-23.  
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братьям и сестрам. С другой стороны – прекратили свою деятельность 

молодежные организации и центры детского и молодежного досуга.  

На данном этапе очень большое влияние на сознание молодежи оказала 

массовая культура. Произошла значительная трансформация традиционной 

системы ценностей. Для молодежи нового поколения приоритетным 

направлением стало быстрое обогащение и жизнь «одним днем». Конфликт 

между поколениями еще больше обострился и принял жесткие формы 

противопоставления.  

В условиях значительных перемен общество столкнулось с чередой 

серьезных проблем, которые с каждым годом становятся лишь острее. К ним 

относятся такие социальные проблемы современного общества как наркомания 

и алкоголизация молодежи. Эти факторы непосредственно влияют на 

распространение в молодежной среде криминальной субкультуры.  

Исследования в области наркомании и алкоголизации молодежи 90-х 

годов прошлого века проводились такими известными научными деятелями как 

Э.М. Андреев, С.И. Билкей и В.И. Ковалёв. По результатам проделанной 

работы, было выявлено, что в течении 10 лет количество преступлений, 

совершенных в частности в сфере оборота наркотиков, увеличилось в 15 раз. 

По данным статистики Министерства здравоохранения на 2021 год средний 

возраст наркозависимых находится в диапазоне 15-19 лет. Благодаря статистике 

можно наблюдать тенденцию неуклонного снижения возраста начала 

употребления наркотиков: 20% лиц, употребляющих наркотики, в возрасте 9-14 

лет; 60% - молодежь от 16 до 24 лет; 20% -25-30 и старше.1 

Алкоголизм также с каждым годом «молодеет». В 2021 году количество 

молодежи, употребляющих спиртное достигло 33% среди юношей и 20% среди 

девушек. Средний возраст молодых алкоголиков, обратившихся за помощью к 

                                           
1 Официальная статистика за 2021 год употребления наркотиков в России// URL: 

https%3A%2F%2Fnarkonet.info%2Foficialnaja-statistika-za-2021-god-upotreblenie-narkotikov-v-

rossii%2F ( дата обращения 25.02.2022) 
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специалистам, 14-15 лет. С уверенностью можно утверждать, что молодежный 

наркотизм и алкоголизм принимает масштабы бедствия. 1 

Немаловажную роль в создании причин и условий функционирования 

криминальной молодежной субкультуры играет духовный кризис общества. 

Непрерывный поток информации, поступающий из различных источников, 

привел к тому, что большая часть молодежи не знают подлинных фактов как 

отечественной, так и мировой истории. Данная ситуация возникает прежде 

всего из-за отсутствия в государстве устойчивой культурной политики, которая 

должна быть ориентирована, прежде всего, на сохранение исторического и 

культурного наследия страны, а также на эффективное использование ее 

потенциала. 

Таким образом, именно государство должно взять на себя роль гаранта 

защиты культурного наследия, стимулируя культурное самосохранение и, 

соответственно, духовную стабильность, и безопасность общества.2 Как 

отмечает Дж. Моррис, «в хорошо организованных обществах борьба за 

повышение собственного и группового статуса примет форму здорового 

стимулирующего соревнования, активной торговли и спортивных состязаний, 

способствующих развитию общества. Природная агрессивность людей не 

станет чрезмерной, она будет проявляться в отстаивании своих прав, и только 

тогда, когда давление станет слишком сильным, она перерастёт в насилие»3 

На сегодняшнем этапе своего развития Россия не в полной мере 

реализует некоторые политические задачи. К их числу можно отнести развитие 

общества равных возможностей, равенство людей перед законом, социальная 

направленность экономической системы, информационная открытость. Хоть 

данные направления и были представлены еще в 90-х годах, на данный момент, 

                                           
1Статистика алкоголизма в России в 2021 году // URL:  https://narkolog-24.ru/news/statistika-

alkogolizma-v-rossii-v-2021-godu/ (дата обращения 25.02.2022) 
2 Гилинский Я.И. Девиантность в обществе потребления. // Материалы IV Всероссийской 

научно-практической Конференция фенология и профилактика девиантного поведения. Том 

1. 28-29. 10.2010. г. Краснодар 
3 Moррис Д. Людской зверинец // URL: http://www.ethology.ru. (дата обращения 15.03.2022 ) 

https://narkolog-24.ru/news/statistika-alkogolizma-v-rossii-v-2021-godu/
https://narkolog-24.ru/news/statistika-alkogolizma-v-rossii-v-2021-godu/
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они зачастую имеют формальный характер. Все это вызывает серьезные 

опасения. Будущее нашей страны зависит от молодежи, однако, если 

сравнивать подрастающее поколение России и других развитых государств, то 

мы приходим к неутешительным выводам. Отечественная молодежь в 

большинстве своем не заинтересована в самореализации именно из-за не 

совершенности политической системы. Как следствие, молодое поколение 

показывает низкий уровень доверия к властям, что в свою очередь приводит к 

социальной пассивности, либо к радикальной направленности и 

маргинализации молодежи. Все это в разы увеличивает шансы вовлечения в 

криминальную среду.  

Неэффективность социокультурной системы общества, включающей в 

себя связи между людьми, а также фундаментальные общественные ценности, 

идеи, символы, знания, верования неизменно приводит к дезорганизации 

поведения и деградации молодого поколения. В свою очередь это провоцирует 

снижение продуктивности образовательной, здравоохранительной, культурной 

систем общества. Российский юрист А.В.  Ростокинский подчеркивает, что 

«криминализация общественных отношений характеризует такое их 

качественное состояние, при котором успешное функционирование 

конкретного субъекта в рамках заданной социальной структуры определяется 

именно ее способностью и готовностью сочетать легальные и нелегальные 

формы своей деятельности. Рост преступности, характеризующий 

криминализацию, а также изменение иных ее параметров, прежде всего, 

организованности и коррупционности, ведут к перерождению всех сфер 

общественного бытия и сознания, существенно усложняют процесс 

восстановления социальных институтов и контроля над преступностью»1  

Анализируя вышеперечисленные аспекты, мы приходим к выводу об 

актуальности вопроса жизнеспособности будущих поколений. 

                                           
1 Ростокинский А.В. К вопросу о путях противодействия криминализации российского 

общества // URL: http://juma1.org/anic1es/2010/uri48.htm1# fïnl 1 (дата обращения 

01.03.2022) 
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Попадая в криминальную среду молодежь не в состоянии анализировать 

сложившуюся ситуацию и оценивать перспективы развития событий. Обычно 

представители данной среды живут одним днем и просто не видят себя в 

альтернативных сценариях жизни. Они мгновенно поддаются маргинализации, 

которая приводит к духовному и физическому уничтожению личности, а так же 

способствуют ухудшению криминальной обстановке в стране. 

Криминализация социальной структуры России выступает одной из 

важнейших причин активного вовлечения молодежи в криминальную 

субкультуру. Увеличение числа социальных групп потенциально 

восприимчивых к влиянию преступного мира приводит к тому, что 

криминальная идеология проникает во все сферы жизнедеятельности общества. 

В постсоветский период количество лиц, находящихся на нижней ступени 

социальной лестницы сильно возросло. Повсеместно условия жизни 

большинства людей были на грани нищеты, это способствовало значительному 

притоку людей как непосредственно в криминальную сферу, так и в 

околокриминальные сферы. К таким лицам относятся бомжи, бродяги, 

беспризорные и безнадзорные дети, нищие, беженцы, вынужденные 

переселенцы, нелегальные мигранты и многие другие.  

Анализируя состояние пропаганды криминальной субкультуры среди 

молодежи имеет, сложившуюся на сегодняшний день, приходим к выводы, что 

пропаганда криминальной субкультуры имеет динамичный характер. 

Масштабы внедрения данной идеологии активно растут. И в наибольшей 

степени этому способствуют СМИ. Зачастую в различных фильмах, сериалах, 

книгах демонстрируются сюжеты, в которых героизируются криминальные 

авторитеты, все большее число поклонников набирают музыкальные 

произведения с криминальной тематикой. Значительная часть произведений 

российского кинематографа состоит из фильмов, романтизирующих и 

популяризующих преступный мир, его систему идеалов, норм и ценностей. 

Преступников представляют в качестве положительных героев, и именно этот 

образ откладывается в головах у молодежи, которая наравне со взрослыми 
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смотрит эти фильмы.  

Несмотря на достигнутые очевидные успехи и достаточно серьезные 

меры, предпринятые обществом и государством по нравственно-правовому, 

духовному и патриотическому воспитанию российской молодежи, в 

современных условиях СМИ продолжают искажать правовое сознание 

подростков и молодежи, формируют безнравственность и вседозволенность, 

пропагандируют антиобщественное поведение, изменяют идеологию 

несовершеннолетних и воспитывают у них ценности, направленные против 

интересов общества.1 Такая почва питательна для культивирования негативных 

стереотипов поведения, алкоголизма и наркомании, укоренения эгоистической 

и иждивенческой психологии. По мнению большинства специалистов2, 

отдельные положения Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»3 в части 

защиты несовершеннолетних от информации, запрещенной для 

распространения среди детей, остаются декларативными, что приводит к 

распространению криминальной субкультуры и, в конечном итоге, к росту 

преступности в подростковой и молодежной среде. 

При анализе уровня духовного развития современной молодежи, на 

поверхность всплывает проблема активной криминализации культурной сферы. 

В первую очередь необходимо говорить о значительном подавлении 

общепринятой культуры криминальной субкультурой. Проявления данного 

спада разнообразны. Наблюдается небывалая распространенность снижения 

культуры речи. Происходит романтизация и героизация преступников, 

                                           
1 Соловьев В. С. Преступность в социальных сетях Интернета (криминологическое 

исследование по материалам судебной практики)/ В. С. Соловьев // Всероссийский 

криминологический журнал.  2016. Т. 10.  № 1.  С. 60—72. 
2 Рыдченко К. Д. Понятие информационно-психологической безопасности 

несовершеннолетних в отечественной правовой системе / К. Д. Рыдченко // Вестник 

Воронежского института МВД России.  2017.  № 1.  С. 176182. 
3 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 

закон от 27 июля 2006 года // «Собрание законодательства РФ».  2006. № 31.  Ст. 3448. 
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маргиналов, все чаще происходят случаи оправданий различных девиаций, если 

они удовлетворяют частный интерес.1 

Немаловажным фактором, имеющим социальную природу и 

оказывающим значительное влияние на распространение в среде молодёжи 

криминальной субкультуры, стало появление молодых людей и подростков, 

являющихся наиболее благодатным материалом для пропаганды 

криминального мировоззрения и образа жизни. 

Беспризорность – явление, которое приняло колоссальные масштабы в 

результате военных действий и социально-экономических потрясений в стране, 

последовавших после распада СССР. Конечно, согласно статистике, количество 

беспризорных и безнадзорных детей с каждым годом снижается: если в 2010 

году их было около 100 тысяч, то в 2021 году – около 60 тысяч. Такие дети и 

подростки чаще всего становятся носителями криминальной субкультуры и 

активнее всего интегрируются в криминальную деятельность.  

В 90-e годы в силу объективных обстоятельств бытовавшая ранее система 

ценностей подверглась серьёзной деформации и даже частичному разрушению. 

Именно это способствовало распространению среди молодежи представлений о 

допустимости любых средств материального обогащения. На смену 

популярным лозунгам конца 1980-x гг., декларировавших неприятие 

идеологического диктата коммунистической партии и комсомольского 

движения в 1990-e гг. пришла массовая деполитизация молодежи, а также 

полная абстрагированность от участия в общественно-политической 

деятельности, игнорирование политических и экономических проблем 

государства. 

Присущие России колоссальные масштабы преступности привели к тому, 

что значительная часть молодёжи оказывается так или иначе вовлечённой в 

деятельность криминальных структур. Постоянное соприкосновение с 

криминалитетом приводит к тому, что молодёжь принимает для себя 

                                           
1 Кривошеев В.В. Криминализация российского общества: состояние, тенденции развития, 

прогноз. Автореферат дис. ... доктора социол.наук. М., 2011 
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социокультурные установки, распространённые в этой среде — культ 

физической силы, стремление к достижению материальных благ любыми 

средствами. 

Как ни парадоксально, но алкоголизм и наркомания далеко не всегда 

приветствуются в криминальной среде, тем более, что культ физической силы 

исключает такие проявления. Более того, во многих криминальных 

группировках активно пропагандируется здоровый образ жизни, а многие из 

них изначально создавались в среде спортсменов - известны примеры, когда 

криминальные сообщества формировались вокруг спортивных комплексов и 

тренажерных залов, любительских объединений каратэ, других видов 

единоборства. Прежде всего, такие объединения в криминальной среде 

выполняют функцию боевиков, охранников и телохранителей, при этом 

оставаясь под вывеской легальной спортивной организации. 

Обозначенные в нашей работе проблемы вовлечения молодёжи в 

криминальную субкультуру  нельзя назвать простыми и однозначными. 

Несмотря на некоторые особенности, генезис молодежной преступности 

зависит от общих закономерностей. Не следует искать какие-то особые 

причины, способствующие возникновению исключительно молодёжной 

преступности. Причины носят исключительно общий характер — ярко 

выраженное социально-экономическое неравенство, неравенство 

возможностей, доступных людям, принадлежащим к различным группам 

(стратам), отсутствие благодатной почвы для успешного развития и 

самореализации, сказывается на образе жизни современной молодёжи и 

подростков.  

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. 

Масштабы распространения криминальной молодежной субкультуры 

напрямую зависит от уровня благоприятности сложившейся на определенный 

период социально-экономической и социально-политической обстановки в 

стране. На сегодняшний день общество претерпевает большие изменения, 

проходят процессы разрушения установившихся систем.  
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Обнищание культуры в обществе, девальвация ценностей и норм 

общества, люмпенизация и маргинализация – все эти факторы стали 

плодородной почвой для массового вовлечения молодежи в криминальную 

среду.  

Основным источником опасности для молодежи является 

неконтролируемый непрерывный поток информации, благодаря которому 

распространение криминальной идеологии приобретает огромные масштабы. 

Практически во всех СМИ романтизируется и героизируется образ человека из 

криминальной среды. Для молодых людей такой образ становится авторитетом. 

 

 

 

 

§2. Социально-психологические особенности представителей 

молодежных субкультур 

 

 

Каждый период жизни человека имеет свои уникальные, характерные 

только для него особенности поведения и психики, которые за пределами 

определенного возраста не повторяются. Все ступени взросления человека 

делятся на два периода. Сначала человек вступает в общественные отношения, 

которые направлены на совершенствование личности, а затем наступает этап  

предметной деятельности, связанной с интеллектуальным развитием, с 

формированием знаний, умений и навыков. 

Основной движущей силой криминальной молодежной субкультуры 

являются молодые люди преимущественно подросткового возраста.  

Подростковый возраст — один из наиболее сложных периодов развития 

личности. Несмотря на относительную кратковременность, он во многом 

определяет дальнейшую судьбу каждого человека, так как именно в 

подростковом возрасте преимущественно завершается формирование и 

закрепление психологических особенностей. Рассматриваемый период можно 

охарактеризовать как период глубокой трансформации личности, которая 
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происходит за счет изменения условий, влияющих на развитие ребенка. 

Обозначенные изменения касаются физиологии организма, межличностными 

отношениями подростка со сверстниками и семьей, уровня развития 

познавательных процессов, интеллекта и способностей. 

Термин «подростковый возраст» был введен лишь в середине 19 века. 

Наибольшее влияние на развитие данной темы оказал американский психолог 

Стенли Холл. Он был первым автором, который попытался дать 

характеристику подросткового возраста, как кризисного периода развития 

человека1. 

Для определения портрета подростка обратимся к описаниям, даваемым в 

работах отечественного исследователя Т.В. Драгуновой:  

1) подростку важно, чтобы его взрослость была замечена окружающими;  

2) для подростка важно, чтобы форма его поведения была недетской;  

3) ценность для подростка некоторой работы определяется ее 

«взрослостью»;  

4) любимый герой подростка — человек активный, стремящейся к цели, 

преодолевающий серьезные, почти непреодолимые препятствия и выходящий 

из них победителем. В любом начинании он предпочитает быть деятелем, а не 

наблюдателем;  

5) склонность к мечтанию и фантазированию в сочетании со склонностью 

рассказывать о своих реальных (или выдуманных) качествах. Ребята больше 

хотят что-то делать, чем реально делают;  

6) возникновение разнообразных «кодексов» (например, товарищества);  

7) возникающие представления о нормах поведения провоцируют на 

обсуждение поведения взрослых. Обсуждение весьма нелицеприятное. 

При вступлении в подростковый возраст ребенок начинает чувствовать 

себя взрослым, и как следствие - проявляются черты подражания взрослым. 

Чувство взрослости - это психологический симптом начала подросткового 

                                           
1 Жаровских А. Понятие преступности несовершеннолетних [Текст] / А. Жаровских // 

Молодой ученый. 2014.  №4.  С. 838-840 
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возраста. По определению Д.Б. Эльконина, чувство взрослости есть 

новообразование сознания, через которое подросток сравнивает себя с другими 

(взрослыми или товарищами), находит образцы для усвоения, строит свои 

отношения с другими людьми, перестраивает свою деятельность.  

Если в младшем возрасте дети не противятся своей зависимости от 

старшего поколения, то уже подростки требуют от общества, чтобы к ним 

относились как к взрослым. Однако часто подростки не обладают всеми 

характеристиками взрослости, а именно не в состоянии предусмотреть все 

перспективы развития событий и как следствие - не способны нести 

ответственность за свои действия. Данной особенностью возрастной 

психологии подростков зачастую и пользуются старшие представители 

криминальной субкультуры в целях привлечения новых участников. 

Обращение, как к равному, заставляет ребят принимать правила игры «по 

взрослому», а дальше юношеский максимализм и неспособность к признанию 

своих ошибок не дают выйти из игры.1  

Здесь проявляется и вторая особенность поведения подростков.  В данном 

периоде жизни роль семьи постепенно отходит на второй план, уступая место 

общению с друзьями, среди которых ребенок проводит большую часть своего 

времени. В данном вопросе мы согласимся с А.Е. Личко, который считает, 

приобщение к сверстникам на правах равенства и сотрудничества – важнейший 

фактор подросткового возраста. Постоянное взаимодействие с товарищами 

порождает у подростка стремление занять среди них достойное место и 

является одним из доминирующих мотивов поведения и деятельности. Это 

позволяет сделать существенный шаг от зависимости к независимости и 

перейти на автономный, самостоятельный путь дальнейшего личностного 

развития. Все большее значение с этого возраста приобретает самовоспитание и 

                                           
1 Сорока В. Г. Влияние АУЕ на формирование личности несовершеннолетнего/ В. Г. Сорока 

// Актуальные проблемы правотворчества и правоприменительной деятельности в 

Российской Федерации: материалы Межвузовской научной студенческой конференции, 

посвященной 100-летию Иркутского государственного университета. Иркутск: Иркутский 

государственный университет. 2018 
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самосовершенствование личности, которые с течением времени становятся 

главными средствами ее развития. Иначе говоря, подросток, переступая на 

следующий этап своего развития, отходит от базового института прошлого 

уровня - семьи и переходит к новому – окружению сверстников.1   

Основным способом завоевания авторитета и высокого статуса в группе 

подростков является агрессивность и совершение поступков, противоречащих 

общепринятым нормам. Такая яркая демонстрация самоуверенности при 

непонимании границ допустимого провоцирует подростка идти дальше, в том 

числе и на совершение преступления. А криминальная субкультура поощряет 

подобные проявления, дает возможность личности самореализоваться. Тем 

самым дети обретают уверенность, поддержку, ложное уважение и полагают, 

что теперь, они занимают значимое место в системе иерархии группы. На ряду 

с дерзким поведением выделяется еще одной формой адаптации в группе 

является подражание, выражающееся в копировании поведения сверстников и 

взрослых, начиная от манеры общаться, одеваться до отношения к алкоголю, 

психоактивным веществам и азартным играм.2 В асоциальных группах 

подростков возникает стремление к антиобщественному образу жизни, 

развивается особая жаргонная лексика, многие получают клички, появляется 

желание к презентации себя через татуировки. Оказавшись в такой группе и 

принимая ее субкультуру, подросток как бы освобождается от иных 

социальных запретов 3. Как результат подросток отрекается от семьи, школы, 

друзей, происходит повышение количества конфликтных ситуаций, 

усиливается непонимание. Все это ведет к закреплению отрицательных 

характеристик эгоцентрической индивидуализации. Именно в среде дворового 

или уличного неблагоприятного окружения несовершеннолетние получают 

                                           
1 Лелеков В.А., Кошелева Е.В. Ювенальная криминология: учебник. – 3-е изд., доп. и 

перераб. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
2 Косарецкая С. В., Косарецкий С. Г., Синягина Н. Ю. Неформальные объединения 

молодежи: профилактика асоциального поведения. — СПб. КАРО, 2006.  С. 103—104. 
3 Пирожков В. Ф. Законы преступного мира молодежи (криминальная субкультура). — 

Тверь, 1994.  С. 113. 
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первые навыки правонарушающего поведения, проникаются уголовной 

романтикой, вдохновляются «героикой» преступных похождений и «красивой» 

жизнью старших. Не следует забывать, что физическая несостоятельность 

подростков вынуждает их искать защиты у более сильных и уверенных 

товарищей, объединенных в группу по признаку силы. Кроме того, за счет 

таинственности, необычности, скрытости, замкнутости реализуется 

потребность в приобщении к молодежно-подростковой культуре. Важным 

обстоятельством выступает обостренное понимание справедливости, когда 

групповые правила, «хотя и не писаны, исполняются куда строже, чем писаные 

законы исполняются честными людьми», четкая стратификация группы и т.п.1 

Потребность в принятии, поддержке, одобрении при неопределенной 

идентичности и нарушении социальных связей оказывается благоприятным 

условием для влияния субкультуры. Последняя удовлетворяет все эти 

потребности более эффективно, чем формальные общности (класс, кружок, 

секция), а значит, способна быстрее втянуть в свои ряды подростков. Учитывая, 

что криминальная деятельность порицаема взрослыми (родителями, 

учителями), она автоматически становится одобряемой в среде 

несовершеннолетних. 

Потребность в смене авторитетов заставляет молодежь искать новых. 

Обычно подростки начинают подражать тем людям, в которых они видят 

наиболее важные на их взгляд признаки взрослости.  Часто свои идеалы они 

находят в приключенческих, романтических фильмах и литературе,  так как 

именно в них встречаются герои, обладающие нужными качествами 

мужественности, смелости, характером и силой воли. Подростки пытаются 

подражать этим героям в жизни, воспроизводя в играх и создаваемых ими 

ситуациях сцены, прочитанные в книгах или увиденные в фильмах. Именно 

поэтому они часто поддаются внушению со стороны СМИ. Однако основная 

масса художественных фильмов насыщена сценами убийств, агрессии, 

                                           
1 Плешаков В. А. Взаимовлияние организованной преступности и преступности 

несовершеннолетних как объект криминологического исследования. — М., 1998.  С. 63. 
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негативным отношением к нравственно-правовым ценностям и социальным 

нормам, пропагандой быстрого и простого обогащения, «героизацией» лиц 

криминальной направленности, описанием характерных для криминальной 

субкультуры способов решения споров и выяснения отношений. Под их 

влиянием у морально неустойчивых подростков формируется агрессивная 

мотивация повседневного поведения, а вполне закономерной негативной 

реакцией на увиденное становится совершение преступления. СМИ не 

оказывают соответствующего положительного воспитательного воздействия, 

рекламируя материально-предметные ценности, легкую жизнь, беззаботное 

проведение досуга. В таком информационном пространстве ребенок 

оказывается жертвой «почитания» богатства, жестокости и насилия в семье, 

обществе и на телеэкране. А если увиденное на экране осуждается взрослыми, 

то это автоматически становится привлекательным для подростков.1  

Пытаясь утвердиться в новой социальной позиции, подросток старается 

выйти за рамки обыденного поведения. Именно здесь и возникает реакция 

эмансипации, когда подросток вырывается из-под опеки взрослых. Социальные 

нормы весьма изменчивы – именно поэтому возникает проблема отцов и детей. 

Каждое новое поколение пытается быть непохожим на прошлое. Сегодня дети 

растут в условиях широкого распространения тезисов о свободе 

самовыражения и реализации прав личности, о толерантности к девиациям. Все 

это стало причиной дезориентации не только несовершеннолетних, но и их 

родителей по вопросам социально допустимого поведения. Быть не таким как 

все, идти против общества – основные девизы современной молодежи и именно 

это по большей части пропагандируют криминальные сообщества.  

Так же молодежный возраст характеризуется высоким уровнем 

импульсивности, эмоциональной возбудимости, неумением сдерживаться, 

                                           
1 Глисков А. А., Садовский М. Г, Цилуйко М. В. Разработка стратегии регионального 

телевещания для предупреждения преступности несовершеннолетних // Педагогика в 

правоохранительных органах. 1998.  № 2.  С. 70. 
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отсутствием навыков в разрешении конфликтных ситуаций, большой степенью 

внушаемости. 1 

Условия, сложившиеся в определенный момент времени и на 

определенной территории, а также особенности возрастной психологии 

молодежи – все это является как в общей совокупности, так и частично - 

ключевыми причинами в криминализации их поведения.  

Таким образом, подростковый возраст — это самый трудный и сложный 

из всех детских возрастов, представляющий собой период становления 

личности. Вместе с тем это самый ответственный период, поскольку здесь 

складываются основы нравственности, формируются социальные установки, 

отношения к себе, к людям, к обществу. Кроме того, стабилизируются черты 

характера и основные формы межличностного поведения. Главные 

мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с активным 

стремлением к личностному самосовершенствованию, — это самопознание, 

самовыражение и самоутверждение.  

Все перечисленные особенности являются благоприятной почвой для 

вовлечения молодежи в криминальную субкультуру. Пользуясь отсутствием 

жизненного опыта, способности к рациональному критическому мышлению и 

прогнозированию последствий совершаемых поступков участники 

криминальных субкультур вовлекают подростков в свою преступную 

деятельность. Из этого делаем обоснованный вывод, что для устранения и 

минимизации причин и условий криминализации подростков необходимо в 

первую очередь принимать во внимание психофизиологические особенности 

личности молодежи и на их основе разрабатывать меры по предупреждению 

вступления молодежи в криминальную субкультуру.  

 

  

                                           
1 Немов Р.С. Психология/ Р.С. Немов//  М.- Просвещение, 1995. С.494 
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КРИМИНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 

 

 

 

Содержание борьбы с преступностью определяется уголовной политикой 

государства. На современном этапе в России существует множество проблем в 

сферах государственного регулирования и контроля, совершенствования 

правовой базы, социальной и духовно-нравственной политики и многих других. 

В результате чего можно наблюдать неблагоприятную криминальную 

ситуацию в стране.  

 Механизм борьбы с преступностью состоит из множества элементов. 

Самым важным и действенным является предупреждение преступности. 

Предупреждение – это деятельность, направленная на минимизацию 

преступности на всех стадиях ее проявления, что позволяет повысить уровень 

упреждающего воздействия на множество криминогенных факторов.  

Несоответствие уголовной политики криминальной обстановке приводит 

к снижению эффективности предупреждения, что в свою очередь создает 

условия для расширения рядов преступности, стремительного распространения 

криминальной субкультуры, возрастанию недоверия к правоохранительным 

органам и государству. 

Декриминализация общества уже на протяжении многих лет является 

наиболее актуальным направлением деятельности государства. С этой целью 

необходимо разработать стратегию борьбы с криминализацией населения с 

учетом всех тенденций ее развития.  

Эффективность мер будет напрямую зависеть от их масштаба. Только 

системный подход, охватывающий экономическую, социальную, политическую 

и духовно-нравственные сферы, позволит достичь намеченных результатов.  

В свою очередь, предупредительные меры можно разделить на общие, 

специальные и индивидуальные.  
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§1. Общие меры предупреждения распространения криминальной 

молодежной субкультуры 

 

 

 

Меры предупреждения общего характера направлены на ликвидацию 

проявлений криминальной субкультуры в молодежной среде на начальных 

этапах ее распространения. Для общих мер предупреждения характерны такие 

признаки как массовость и долгосрочность. Их влияние направленно на все 

население страны, а также эффективность мер определяет долгосрочность 

тенденций криминальной субкультуры в молодежной среде. 

Общее предупреждение представляет взаимосвязанную систему 

мероприятий, охватывающую все сферы общественной жизни: духовную, 

экономическую, социальную и политическую. 

Одним из ключевых направлений минимизации криминальной 

молодежной субкультуры является модернизация духовно нравственной сферы. 

Мероприятия в данной области должны, прежде всего, изменить сложившееся 

сознание молодежи в сторону оздоровления правосознания и повышения 

нравственности.  

Как справедливо замечал Ильин И.А., «парламентский строй не 

исключает коррупцию; свободные выборы не исключают классовых программ; 

дуэль или убийство непредотвратимы внешними мерами; мобилизация армии 

неосуществима в порядке всеобщего принуждения; и только зрелое 

правосознание может искоренить в жизни взятку, классовую политику, 

убийство и дезертирство. Творить внешний порядок жизни право может только 

через, внутреннюю упорядоченность».1 Таким образом, правосознание одна из 

форм общественного сознания, которая необходима для благополучного 

развития общества. Основа правосознания – его преемственность, т.е. уважение 

к закону, правильное толкование права передаются из поколения в поколение. 

                                           
1 Ильин И.А. О сущности правосознания. - М., 1993 
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Повышение уровня правосознания граждан – основной способ предотвращения 

криминализации молодого поколения. 

Правосознание тесно связано со всеми формами общественного сознания, 

но наиболее взаимодействие происходит с нравственным сознанием. 

Повышение нравственности – перспективное направление в минимизации 

проявлений криминальной субкультуры, которое позволит прервать 

деятельность по подмене основополагающий понятий, таких как семья, 

товарищество, дружба, родина, уважение к окружающим, патриотизм и других.  

Успех реализации заданных направлений может быть обеспечен только 

введением новой конструктивной идеологии государства. Именно идеология 

обеспечивает его целостность, устойчивость и солидарность.  

Запрет на государственную идеологию во многом вызван тем, что 

государство желает избежать столкновений мнений различных групп 

населения. Однако жизнь вообще без идеологии раскалывает общество на 

очень многие подгруппы, вследствие чего появляется дезорганизация 

ценностей и подмена нравственных понятий. 1Но если брать во внимание 

историю нашей страны, то опыт СССР вполне явно показывает, что учесть 

интересы представителей различных групп возможно и жизнь под 

национальной идеей позволяет стать государству лишь сильнее. Российскому 

государству необходимо сформулировать национальную идею, которая при 

правильной реализации будет способна обеспечить успешное будущее. 

Формирование у общества идеала, который будет учитывать интересы 

различных народностей нашей страны, способна сплотить российское 

общество, выступая одним из инструментов минимизации преступности в 

стране. 

Следующим направлением по минимизации криминальной молодежной 

субкультуры являются экономические меры. Они направлены на 

                                           
1 Иванченко Р. Б., Буслов М. М. Идеология как инструмент противодействия криминальной 

субкультуре «А.У.Е.» / Р. Б. Иванченко, М. М. Буслов // Уголовно-процессуальная охрана 

прав и законных интересов несовершеннолетних.  2018.  № 1 (5). 
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нейтрализацию криминогенных последствий функционирования 

экономической сферы. На государственном уровне необходима переориентация 

с проблем внешнеэкономического характера на решение социально-

экономических проблем внутри страны. В условиях всемирного кризиса 

необходимо в первую очередь обеспечивать стабильное экономическое 

положение граждан. 

Комплекс мероприятий должен обеспечить поступательное и 

долгосрочное повышение уровня материального благополучия населения. Это 

позволит снизить уровень противозаконных деяний, направленных на 

удовлетворение материальных потребностей, тем самым экономическая база 

распространения криминальной субкультуры будет разрушена.  

Меры социального характера должны оказывать позитивное воздействие 

на различные социальные институты. Они призваны для решения острых 

проблем стоящих перед обществом: неблагоприятных последствий мирового 

финансового кризиса, сокращения социального неравенства между богатыми и 

бедными, приближение возможности законного удовлетворения потребностей 

и содействия в правомерной реализации жизненных установок. 

Особого внимания требует разработка решений социальных проблем, 

свидетельствующих о глубоком нравственном неблагополучии общества. Речь 

идет о решении таких злободневных социальных проблем как наркомания, 

проституция, детская безнадзорность и беспризорность, алкоголизм. Одним из 

ключевых вопросов морального оздоровления общества, является также 

создание системы современных институтов социализации и реабилитации. 

Усилия общества должны быть направлены на обеспечение воспитания 

физически и нравственно здорового, трудолюбивого и патриотически 

настроенного подрастающего поколения. Первичными мерами в этом 

направлении могут служить действия государственных и муниципальных 

органов по ограничению безнадзорности и беспризорности детей и подростков. 

Институт семьи в современной России претерпевает серьезную 

трансформацию, негативно сказывающуюся на общественных отношениях. 
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Институт семьи призван выполнять функцию ведущего социально-культурного 

института, однако на практике данная функция выполняется не в полной мере. 

С помощью государственной политики необходимо возродить былое 

уважительное отношение к институту семьи, верности и уважению старших. 

Только семья способна обеспечить благоприятную обстановку для 

формирования личности каждого члена общества.  

Необходимо отметить, что школа наряду с семьей является базовым 

социальным институтом, формирующим личность, приобщающим новые 

поколения к ценностям отечественной и мировой культуры, делающим 

человека цивилизованным.1 

Престиж образования падает с большой скоростью. Молодежь не желает 

получать знания, считают обучение – бесполезной тратой времени.2 Для 

улучшения положения необходима активная пропаганда образования на 

примерах выдающихся личностей, которые добились своего положения именно 

тем, что постоянно совершенствовали свой образовательный уровень. 

Необходимо, чтобы именно такие люди стали авторитетами для подрастающего 

поколения, чтобы они смогли донести до молодежи, что только с помощью 

усердного труда возможно добиться успеха. 

Также важным шагом является обеспечение доступности образования для 

всех категорий населения. Для этого необходимо ввести дополнительные 

бюджетные места, а также ввести новые программы материальной стимуляции 

для обучения молодежи.  

Наряду с образованием стоит проблема организации досуга 

несовершеннолетних. Часто подростки не имеют возможности для применения 

своих способностей, вследствие чего нерастраченная энергия находит выход 

                                           
1 Демидова-Петрова Е.В. Преступность несовершеннолетних в аспекте взаимодействия 

социальной среды и личности: монография / Е.В. Демидова-Петрова. — Казань: КЮИ МВД 

России, 2014 
2 Меняйло Д.В., Иванова Ю.А., Меняйло Л.Н. Способы профилактики и противодействия 

криминальному молодежному движению АУЕ / Д.В. Меняйло, Ю.А. Иванова, Л.Н. Меняйло 

// Вестник экономической безопасности. - 2019. - № 3 
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через вступление в криминальные сообщества.1 Необходимо предпринять ряд 

мер по организации доступного досуга для молодежи. Спортивные секции на 

базах школ, кружки по интересам, летние детские лагеря и санатории – все это 

может значительно улучшить ситуацию, но лишь при условии доступность 

данных мероприятий даже для малообеспеченных семей 

Таким образом, общесоциальное предупреждение должно в себя 

включать: увеличение уровня благополучия общества; решение проблем 

алкоголизма, наркомании, токсикомании; декоммерциализацию значительной 

части досуговой сферы молодежи; государственную, социальную поддержку 

семьи, образования. 

Предупредительные меры политической сферы должны обеспечивать 

укрепление государственности, ведь только сильное государство способно 

противостоять дезорганизующему влиянию всей криминальной субкультуры.  

Важным, с точки зрения предупреждения воспроизводства криминальной 

субкультуры, представляется наведение порядка в структурах власти и 

управления, отработка системы контроля общества за деятельностью органов 

исполнительной власти. Для этого необходимо выстраивание системы 

действенных и инициативных институтов гражданского общества. 

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что общие 

меры предупреждения и минимизации криминальной молодежной субкультуры 

включают в себя всю систему мер предупреждения преступности в целом. Это 

связано с тем, что общение в криминальной среде обеспечивается 

субкультурой, а жизнедеятельность субкультуры в свою очередь 

обеспечивается криминальной деятельностью. Таким образом, снижение 

уровня молодежной преступности способствует минимизации криминальной 

субкультуры в молодежной сфере и наоборот.  

 

 

                                           
1 Антонян Е.А., Борисов Е.А. К вопросу о популяризации криминальной субкультуры среди 

молодежи/ Е.А. Антонян, Е.А.  Борисов // LexRussica. 2017. № 12 (133). 
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§2. Специальные и индивидуальные меры предупреждения 

распространения криминальной молодежной субкультуры 

 

 

 

Успешное применение общих мер создает благоприятные условия в 

обществе, которые позволяют минимизировать негативное влияние 

криминальной субкультуры на молодежную сферу. Однако для реализации 

более узких направлений предупреждения необходима система специальных 

мер.  

А.И. Долгова понимает специальное предупреждение преступности как 

«систему воздействия на процессы детерминации и причинности преступности, 

касающиеся отдельных социальных групп, сфер деятельности и объектов, 

характеризующихся повышенной вероятностью совершения преступлений. 

Повышенное внимание уделяется тем, которые могут быть особо 

привлекательными для преступников, либо тем, в которых сосредоточиваются, 

формируются и действуют преступники».1 

Субъектами применения специальных мер по предупреждению 

распространения криминальной субкультуры в молодежной среде являются 

государственные органы и общественные объединения. Основной задачей их 

деятельности является минимизация криминальной субкультуры, именно этот 

факт выступает в качестве основной отличительной черты специальных мер от 

общих. 

Во-первых, специальное предупреждение должно включать меры по 

устранению источников воспроизведения и функционирования криминальной 

молодежной субкультуры. 

Фундаментом воспроизведения и функционирования криминальной 

молодежной субкультуры выступает преступность. Именно криминальная 

среда является носителем идеологии. Поэтому снижение уровня преступности в 

                                           
1Долгова А.И. Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2007. С. 

448, 449 
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целом играет важную роль в минимизации проявлений криминальной 

молодежной субкультуры.  

В данном направлении следует обратить особое внимание на вопросы 

пропаганды криминальной субкультуры через СМИ и иные социальные среды. 

Воспрепятствование трансляции через СМИ элементов криминальной 

субкультуры обеспечивает, прежде всего, информационную безопасность 

молодежи. Активная просветительская и пропагандистская деятельность 

необходимы для формирования у молодежи общепринятых ценностных 

ориентаций.  

Для достижения положительных результатов в динамике преступности 

СМИ необходимо: 

1. Объективно изображать сущностные ориентации преступности. 

Основной задачей СМИ должна стать деятельность, прежде всего направленная 

на молодёжь, по антипропаганде криминальной субкультуры.  

2. При передаче информации о преступности необходимо всесторонне 

учитывать особенности восприятия различных групп населения.  

3. Повести мероприятия по снижению уровня агрессии и насилия, 

транслируемых через СМИ.  

4. Пересмотреть законодательство и ужесточить наказание за  

пропаганду «криминальной субкультуры» через СМИ.  

5. Посредством СМИ проводить мероприятия по повышению 

престижа правоохранительных органов.  

Во-вторых, для минимизации воспроизводства и распространения 

криминальной субкультуры в молодежной сфере необходимо 

противопоставление ей культуры взаимодействия членов общества. Культура 

поведения представляет собой систему ценностей, правил и норм, служащих 

для беспрепятственного вхождения человека в социум. Она включает в себя 

такие элементы как культуры речи, культура общения и культура внешнего 

вида. Упор на формирование у личности культуры поведения способствует 

вытеснению из социума проявлений криминальной субкультуры.  
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В-третьих, воспрепятствование проникновению элементов криминальной 

субкультуры в сознание подрастающего поколения. То есть модернизация 

процесса воспитания. В данном направлении следует сделать упор на 

воспитательные меры, в ходе которых подрастающее поколение должно 

усвоить общесоциальные нормы поведения. В процессе воспитательной 

деятельности несовершеннолетние должны приобрести навыки по 

противодействию влиянию криминальной субкультуры, а именно умение 

распознать механизмы вовлечения в совершение преступлений и различать 

навязываемые криминальной субкультурой деструктивные ценности и нормы 

от общепринятых.  

В-четвёртых, проведение нравственно-реабилитационной работы с 

лицами, проявившими себя как носители криминальной субкультуры. 

Индивидуально-профилактическая работа является одним из самых 

важных направлений в предупреждении проявлений криминальной 

субкультуры. В группу объектов данной деятельности в основном входят лица, 

осознанно совершившие преступление. Однако среди них можно выделить и 

иные категории граждан, проявившие себя в поведении как носители 

криминальной субкультуры и относящиеся к группе риска. К таким лицам нет 

необходимости применять меры индивидуально-профилактического характера. 

В данной ситуации будет достаточно общественного порицания внешних 

проявлений криминальной субкультуры (жаргон, тату, стиль одежды и др. ).  

Подводя итог, скажем: опасность криминальной молодежной 

субкультуры состоит в том, что она является проводником и фиксатором 

криминального опыта, обеспечивает его преемственность, способствуя 

воспроизводству преступности.  

Под специальным предупреждением криминальной молодёжной 

субкультуры следует понимать определенные систематизированные меры, 

которые осуществляются компетентными субъектами, а также субъектами 

предупреждения (профилактики) преступности несовершеннолетних, на 

которых возложена функция претворения в практическую плоскость, 
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своевременного выявления и оперативной минимизации причин, условий 

распространения идеологии криминальной субкультуры среди молодежи. 

В статье 1 федерального закона от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «О 

профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» 

содержится легальное определение индивидуальной профилактической работы, 

под которой следует понимать меры по «совместному выявлению 

несовершеннолетних и их семей, находящиеся в социально опасном 

положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных 

действий». 

В качестве объектов воздействия мер индивидуальной профилактики 

выступают следующие: 

 антиобщественное поведение и образ жизни;  

 непосредственные условия неблагоприятного формирования и 

жизнедеятельности личности;  

 элементы неблагоприятной жизненной ситуации.1 

Индивидуальные меры профилактики в первую очередь должны быть 

направлены на изменение криминальной ориентации молодежи в 

созидательное русло. Только комплексное воздействие на антиобщественные 

ценности криминальной субкультуры способно минимизировать ее влияние на 

молодежную среду.  

Индивидуальная профилактика включает в себя перечень действий, 

которые варьируются в зависимости от каждого конкретного субъекта. Однако 

можно выделить обязательные меры: 

                                           
1 Пучнина С. А. О профилактической деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в Российской Федерации/ С. А. Пучнина // Право и государство: теория и 

практика. 2010. № 3 (63). С. 37-41. 
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 выявление несовершеннолетних, поведение, взгляды, мотивы 

поступков которых свидетельствуют о возможности приобщения к 

криминальной субкультуре; 

  изучение личности этих подростков;  

 определение и устранение источников отрицательного влияния на 

них;  

 исследование возможностей создания благоприятной обстановки, с 

тем, чтобы не допустить реализации преступных намерений;  

 осуществление контроля за поведением таких несовершеннолетних 

и образом их жизни;  

 периодический анализ полученных результатов и внесение 

соответствующих корректив в работу.  

Данные меры позволят государству добиться положительной динамики 

противодействию криминальной субкультуре, что способствует снижению 

преступности среди молодежи, росту социально-экономических показателей. 

Тем самым проблема криминальной идеологии со временем перестанет быть 

популярной. Также повысится уровень культуры человека и его 

образованность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что задачи, 

поставленные в начале работы, выполнены, и основная цель выпускной 

квалификационной работы достигнута.  

Криминальная субкультура представляет собой комплекс 

социокультурных ценностей преступного мира, который объединяет 

ценностно-мировоззренческие установки, нормы и правила поведения 

профессиональных преступников и лиц, стремящихся следовать их примеру; 

внешние проявления криминального образа жизни и мысли. 

Активное распространение криминальной субкультуры в молодежной 

среде является серьезной проблемой современного общества. Здесь общество 

столкнулось с явлением, сочетающим в себе признаки криминальной и 

подростково-молодежной субкультур. 

Детерминантами распространения влияния криминальной молодежной 

субкультуры являются, прежде всего, политическая нестабильность, 

экономический кризис, возрастание социального неравенства между 

различными слоями населения, девальвация культурно-нравственных норм и 

ценностей. 

Наибольшее влияние на распространение криминальной субкультуры 

среди молодёжи оказывает активная пропаганда ее ценностей, норм и идеалов 

посредством СМИ. Во многих случаях представители криминальной среды, их 

образ жизни и мировоззрение романтизируются и идеализируются, что 

заинтересовывает молодежь и побуждает ее к подражанию означенным 

фигурам. 

Среди причин, способствующих привлечению молодежи в криминальную 

субкультуру необходимо обозначить и психофизиологические особенности 

самих подростков. Отсутствие жизненного опыта, способности к 

рациональному критическому мышлению и прогнозированию последствий 



56 

 

совершаемых поступков позволяют привлекать все большее количество 

молодежи в ряды криминальной субкультуры. Поэтому, для разработки и 

реализации предупредительных мер необходимо учитывать возрасте 

особенности личности лиц, находящихся в группе риска.  

Предупреждение – это деятельность, направленная на минимизацию 

преступности на всех стадиях ее проявления, что позволяет повысить уровень 

упреждающего воздействия на множество криминогенных факторов.  

Эффективность мер предупреждения напрямую зависит от их масштаба. 

Только системный подход, охватывающий экономическую, социальную, 

политическую и духовно-нравственные сферы, позволит достичь намеченных 

результатов.  

В свою очередь, предупредительные меры подразделяются на общие, 

специальные и индивидуальные.  

Для общих мер предупреждения характерны такие признаки как 

массовость и долгосрочность. Их влияние направленно на все население 

страны, а также эффективность мер определяет долгосрочность тенденций 

криминальной субкультуры в молодежной среде. 

Специальные меры направленны на выделение, устранение, ослабление, 

нейтрализацию криминогенных факторов, на исправление лиц, могущих стать 

участниками молодежной криминальной субкультуры.  

Индивидуальные меры включают в себя деятельность по переориентации 

ценностей участников криминальной субкультуры в молодежной среде в 

каждом отдельном случае.  
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