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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, 

что рецидив в молодежной среде означает систематическое совершение 

несовершеннолетними преступлений (корыстной, насильственной и иной 

направленности). Рецидивная преступность в молодежной среде способствует 

самодетерминации преступности, совершению уголовно наказуемых деяний на 

постоянной основе, возрастанию уровня криминального профессионализма. 

В процессе рецидивной преступности в молодежной среде общественным 

отношениям причиняется значительный вред. Общество более чутко реагирует 

на такое поведение несовершеннолетних и ожидает от органов правопорядка 

своевременной реакции на противоправное поведение.  

Для преступника-рецидивиста в молодежной среде свойственны резкие 

социально-психологические и юридические средства социального влияния в 

целях разрушения социальной жизненной позиции, трансформации взглядов и 

ориентиров. 

Повторное совершение преступлений обычно свидетельствует о том, что 

осужденный несовершеннолетний оказался невосприимчивым к мерам и 

средствам уголовно-процессуального, уголовно-правового и уголовно-

исполнительного влияния, оказываемым на него в целях противодействия его 

преступного поведения; эти обстоятельства также свидетельствуют на его 

повышенную общественную опасность, как ранее уже говорилось. 

Согласно статистическим данным, на территории Российской Федерации 

были зарегистрировано 40 860 в 2018, 37 953 – в 2019, 33 575 – в 2020, 29 126 – 

в 2021, 26 305 преступлений – в 2022 гг., совершенных несовершеннолетними1. 

Мы видим, что количество преступлений год за годом уменьшается, но это не 

говорит о явном уменьшении преступности несовершеннолетних, наоборот это 

                                                             
1 Состояние преступности в Российской Федерации. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/dejatelnost/statistics (дата обращения: 02.01.2022). 



4 

 

подтверждает высокий уровень латентности преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.  

Количество рецидивов остается традиционно высоким: неснятая и 

непогашенная судимость есть у 37,6% осужденных (212 591). Ранее 

руководитель Минюста Константин Чуйченко заявлял о рецидивах на уровне 

44%, а значит, в 2021 году этот показатель начал идти на спад. 3,4% 

осужденных – иностранцы и лица без гражданства1. 

Целью настоящей работы является комплексное исследование 

криминологической характеристики и предупреждения рецидивной 

преступности в молодежной среде. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих 

задач: 

1. Рассмотреть понятие, признаки и общественную опасность рецидивной 

преступности в молодежной среде; 

2. Проанализировать причины и условия рецидивной преступности в 

молодежной среде; 

3. Изучить криминологическую характеристику лица, совершающего 

рецидивные преступления в молодежной среде; 

4. Исследовать минимизацию криминальной субкультуры в молодежной 

среде; 

5. Рассмотреть антиобщественный образ жизни в молодежной среде и 

пути его преодоления; 

6. Изучить криминологическое прогнозирование преступного поведения 

молодежи; 

7. Проанализировать деятельность органов внутренних дел по 

предупреждению рецидивной преступности в молодежной среде. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие в процессе совершения преступлений лиц в возрасте 

                                                             
1 В РФ становится меньше рецидивистов. URL: https://pravo.ru/news/240437/ (дата 

обращения: 02.01.2023). 
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от 14 до 35 лет повторно и охватывающие вопросы превенции уголовно 

наказуемых деяний.  

Предметом выпускной квалификационной работы выступают нормы, 

регулирующие предупреждение рецидивной преступности в молодежной среде, 

количественно-качественные показатели, причины и условия, 

криминологическая характеристика лиц, совершающих рецидивные 

преступления в молодежной среде, деятельность органов внутренних дел по 

предупреждению рецидивной преступности в молодежной среде. 

Методологическая основа исследования включает в себя систему идей 

научного познания, а именно: диалектический метод и метод структурно-

системного подхода; общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, 

сравнение, общение) и частнонаучные (уголовно-статистический, изучение 

нормативно-правовых актов) методы познания. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды и 

исследования в рассматриваемой нами проблеме по следующим дисциплинам: 

криминология, криминалистика, уголовное право, уголовно-процессуальное 

право, оперативно-розыскная деятельность, психология и педагогика, 

социология и другие науки. 

Нормативная база исследования включает: Конституцию Российской 

Федерации; международные правовые нормы; Уголовный кодекс Российской 

Федерации; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»; постановления 

Правительства Российской Федерации, указы Президента Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы, 

относящиеся к предмету настоящего исследования. 

Эмпирическая основа включает в себя: материалы правоприменительной 

практики, статистические данные Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Судебного 
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департамента при Верховном суде Российской Федерации и иных 

правоохранительных органов; социологические исследования авторов. 

Исследованием данного вопроса занимались такие авторы, как:  

С.К. Абрамян, Р.М. Абызов, К.Р. Абызов, В.И. Авдийский, А.Д. Аллаяров,  

И.М. Антонов, Е.А. Антонян, А.А. Арсаланова, О.Р.  Афанасьева, Ю.С. Белик, 

Н. В. Бойко, Т.Ю. Бойкова, Е.А. Борисов, Е.В. Бочкарева, В.Н. Бурлаков,  

Е.А. Гамазейщикова, Я.И. Гилинский, М.В. Гончарова, В.И. Игнатенко,  

А.Д. Идиятуллов, А.Б. Кирюхин, М.П. Клейменов, М.Г. Козловская,  

А.А. Лебедева, С.В. Легостаев, В.А. Лелеков, Н.С. Маркова, М.В. Минстер,  

Е.С. Мурзак, А.Ю. Нестеров, Е.А. Писаревская, Э.Л. Раднаева, А.И. Савельев, 

Б.Б. Самданова, С.Ф. Самойлов, Г.П. Старинов, О.В. Старков, П.Д. Фризен, 

Ф.Р. Хисамутдинов, И.В. Цевелева, Н.Ю. Черанева, А.Е. Шалагин,  

Д.А. Шестаков, Е Р. Шестопалова, Г.Г. Шиханцов, В.И. Шиян и др. 

Основные положения дипломной работы были представлены на 

Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование 

правоохранительной деятельности органов внутренних дел в сфере 

информационной безопасности (проблемы теории, практики и правового 

регулирования) (26 мая 2023 г.), доклад на тему: «Криминологическая 

характеристика и предупреждение рецидивной преступности в молодежной 

среде».  

Структура настоящей дипломной работы. Работа состоит из введения, 

двух глав, включающих семь параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

 

§ 1. Понятие, признаки и общественная опасность рецидивной 

преступности в молодежной среде 

 

 

Раскрытие дефиниции рецидивная преступность в молодежной среде 

является первоочередным этапом для освещения современного состояния и 

тенденций рецидивных преступлений в России. Отметим, что исследуемое 

нами криминологическое определение «рецидивная преступность» тесно 

связано с уголовно-правовым определением «рецидив преступления». Термин 

«рецидив» происходит от латинского слова recidivus и означает «тот, что 

возвращается, повторяется»1, то есть повторное проявление чего-то. 

В статье 18 УК РФ рецидивом преступлений признается совершение 

умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

умышленное преступление. 

Вместе с этим, проблему рецидивной преступности необходимо 

рассматривать, как это определено в научной юридической литературе, с двух 

позиций рецидива – криминологического и уголовно-правового. Кроме этого, в 

криминологической науке определяют два вида рецидива – общий (совершение 

разного рода преступлений) и специальный (совершение однородных 

преступлений). 

В разные периоды ученые-криминологи трактовали преступность в 

молодежной среде и ее рецидив по-разному, в частности Г.Г. Шиханцов 

характеризует преступность в молодежной среде, как «общественно-опасное 

явление к которому относятся уголовно наказуемые деяния. По 

                                                             
1 Абрамян С.К. Криминологическая характеристика и предупреждение рецидивной 

преступности: учебное пособие. Краснодар: КРУ МВД России, 2016. С. 5. 
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криминологическим характеристикам к ним присоединяются общественно-

опасные действия лиц, не достигших возраста, с которого может наступать 

уголовная ответственность, а также «молодых взрослых»»1. В своих 

исследованиях Н.В. Бойко дает следующее определение преступности 

несовершеннолетних, под которым понимает: «все количество общественно 

опасных деяний, предусмотренных Уголовным кодексом, совершенных 

лицами, не достигшими возраста совершеннолетия – полных 18 лет, в 

отношении которых было возбуждено уголовное дело и тем самым 

осуществлена государственная регистрация преступлений, чем обеспечено их 

включения в официальное (статистическое) понятие «преступность 

несовершеннолетних». 

Кроме этого, Ю.С. Белик, исследовав ряд научных работ, собрал 

следующие определения криминологического рецидива: «совершение нового 

преступления лицом, ранее осужденным или подверженным судом иным 

правовым мерам воздействия, предусмотренным законом вместо наказания, 

независимо от формы вины прошлого и нового преступления и наличии не 

снятой судимости»; повторное криминальное правонарушение, совершенное 

лицом, которое ранее было судимым или испытывало иные, предусмотренные 

законом, меры воздействия, применяемые судом вместо наказания, независимо 

от формы вины и наличия у него судимости; повторное совершение нового 

преступления лицом, ранее совершившим преступление, независимо от 

наличия у него судимости; повторное совершение уголовно наказуемых деяний 

как лицами, к которым применялось уголовное наказание либо меры, его 

заменяющие, независимо от снятия или погашения судимости за прежние 

преступления, так и лицами, к которым уголовно-правовые меры воздействия 

не применялись; все преступления, совершенные лицами, которые ранее их 

совершали, в случае, если прошлые преступления становились известными 

                                                             
1 Шиханцов Г.Г. Криминология. – Минск: Гревцова, 2019. С. 132. 
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правоохранительным органам и имело место, основанное на законе 

реагирования на них»1.  

По нашему мнению, из всех вышеуказанных понятий рецидива 

преступлений можно сделать вывод, что криминологическим рецидивом 

преступности в молодежной среде является повторное совершение нового 

умышленного преступления, которое известно правоохранительным органам, 

лицом в возрасте от 14 до 35 лет, уже совершившим уголовно-наказуемое 

деяние и имеет непогашенную судимость. 

Таким образом, общая характеристика рецидива преступности лиц, на 

момент совершения преступления не достигших совершеннолетнего возраста, 

позволяет выявить следующие ее особенности: 

1. Периодичность совершения преступлений, совершаемых лицами в 

молодежной среде, по сравнению с преступлениями взрослых лиц сокращается 

(по данным исследователей, средний интервал между первым и вторым 

преступлением у молодежи составляет два года, тогда как для взрослых лиц 

интервал составляет порядка трех лет);  

2. Говоря о молодых лицах, отбывших наказание в виде реального 

лишения свободы, обращает на себя внимание высокий уровень вероятности 

совершения повторного преступления в первые три года с момента 

освобождения из воспитательной колонии (из лиц, совершивших рецидивные 

преступления, 76 % совершены в указанный период, 44 % – до одного года 

после освобождения, 21 % – от одного до двух лет после освобождения, 11 % – 

от двух до трех лет после освобождения из исправительного учреждения);  

3. Преступный рецидив в молодежной среде характеризуется более 

высокой интенсивностью (действует правило, согласно которому устойчивость 

и длительность осуществления преступной деятельности находится в прямой 

зависимости от возраста, в котором было совершено первое преступление);  

                                                             
1 Белик Ю.С. Предупреждение преступлений и административных правонарушений 

органами внутренних дел. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 

2019. С. 13. 
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4. Направленность преступной деятельности лиц в возрасте до 

восемнадцати лет в отличие от взрослой рецидивной преступности обращена на 

совершение более тяжких последующих преступлений в сравнении с 

преступлениями предыдущими. 

По мнению Е. А. Писаревской рецидив в молодежной среде заключается 

в совершении нового умышленного или неосторожного преступления лицом в 

возрасте от 14 до 35 лет:  

– осужденным к различным видам уголовного наказания;  

– освобожденным от уголовной ответственности или наказания по 

нереабилитирующим основаниям;  

– имеющим судимости как снятые и погашенные, так и неснятые и 

непогашенные1.   

В процессе исследования, мы пришли к выводу, что рецидивная 

преступность в молодежной среде обладает следующими характерными 

чертами: 

– высокий уровень общественной опасности; 

– совершение преступлений в группе; 

– наличие криминальных связей; 

– наличие преступных интересов и ценностей; 

– высокий удельный вес специального рецидива преступлений (когда 

лицо совершает однотипные преступления); 

– интенсивность рецидива дает возможность проследить зависимость 

совершения повторного преступления от времени, прошедшего после 

освобождения из пенитенциарного учреждения; 

– наличие связи между рецидивной, профессиональной, групповой и 

организованной преступностью; 

– популяризация преступных традиций (обычаев)1. 

                                                             
1 Писаревская, Е. А. К вопросу о понятии «криминологический рецидив 

несовершеннолетних преступников» и учете его характеристик / Е. А. Писаревская // 

Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2020. № 2(39). С. 52. 
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Общественная опасность рецидивной преступности выражается и в том, 

что рецидивисты оказывают исключительно вредное воздействие на 

неустойчивых лиц, склонных к антисоциальным формам поведения, и 

молодежи, втягивая их в преступную и противоправную деятельность. 

Преступления, совершаемые рецидивистами, часто отличаются 

продуманностью, тщательной подготовкой, предварительным распределением 

ролей между соучастниками, сокрытием орудий и следов преступления, умелой 

реализацией похищенных ценностей. Такие преступные деяния, как правило, 

несут более серьезные (тяжкие) последствия по сравнению с преступлениями, 

совершаемыми впервые2. 

 

 

 

§ 2. Причины и условия рецидивной преступности в молодежной среде 

 

 

Под причинами преступности понимаются те негативные явления и 

процессы, которые порождают преступность и поддерживают её 

существование. 

Помимо причин преступности в криминологической литературе 

употребляются термины: условия, факторы, детерминанты, обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений. Условия и обстоятельства, 

способствующие совершению преступлений, сами по себе не порождают 

преступления. 

Изучение рецидивной и профессиональной преступности, борьба с ней 

является важной задачей общества и государства. Значимость этой борьбы 

определяется особо негативным влиянием рецидивистов и профессиональных 

преступников на воспроизводство первичной преступности и тем самым на 
                                                                                                                                                                                                          
1 Криминология : учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. 

Авдийского, Л. А. Букалеровой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2023. 301 с. 
2 Хисамутдинов Ф.Р., Шалагин А.Е. Рецидивная преступность и ее предупреждение // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 3(21). С. 32-37. 
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осложнение криминальной ситуации в стране; ростом совершения тяжких и 

особо тяжких преступлений, количество которых превышает 60% в структуре 

всей преступности. Решение этой задачи осложняется особенностями личности 

рецидивистов и профессиональных преступников, стойкостью их 

антиобщественной установки; продолжением преступной деятельности, 

несмотря на принимаемые к ним меры; использованием решительных и умелых 

преступных действий; вредным влиянием, оказываемым на неустойчивых лиц, 

распространением криминальной субкультуры. 

Изучение причин и условий преступности является составной частью 

предмета криминологии и относится к наиболее сложной ее проблеме. В связи 

с этим исследование причин, порождающих молодежную преступность, и 

условий, способствующих совершению преступлений лицами молодежного 

возраста, должно осуществляться как на теоретическом, так и на эмпирическом 

уровне1. Эмпирический подход позволяет получить новые данные, а 

теоретический открывает новые возможности объяснения и предвидения 

изменений в этой области. Изучение и выявление причин и условий 

молодежной преступности, формирование их целостной концепции 

способствуют установлению причин совершения лицами молодежного возраста 

конкретных преступлений в целях разработки действенного механизма их 

предупреждения. 

На наш взгляд, причинным комплексом рецидивной преступности в 

молодежной среде выступают общие причины и условия по отношению к 

преступникам-рецидивистам в возрасте от 14 до 35 лет: социальные, 

социально-экономические, культурные, этические, правовые детерминанты. 

Следует принимать во внимание, что в отличие от взрослых рецидивистов, на 

молодежную среду воздействую такие факторы, как недостаток воспитания, 

                                                             
1 Ясинский, С. Е. Рецидив преступления // За нами будущее: взгляд молодых ученых на 

инновационное развитие общества : Сборник научных статей 3-й Всероссийской 

молодежной научной конференци, Курск, 03 июня 2022 года. Том 4.  Курск: Юго-Западный 

государственный университет, 2022.  С. 177-179. 
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любви и поддержки; низкий уровень правового образования и культуры; 

социальная разобщенность общества. 

Указанные причины являются основными, так как любое поведение 

молодежи диктуется его морально-нравственным, культурным воспитанием, 

социализацией, взаимоотношения в семье между сверстниками, в коллективе, 

экономическим благополучием семьи ребенка. Следовательно, можно 

согласиться с мнением В.А. Лелекова, который выделил причины совершения 

преступлений в молодежной среде на две основные группы: объективные и 

субъективные1. 

По мнению Е.А. Гамазейщикова к основным детерминантам рецидивной 

преступности в молодежной среде следует относить: 

1) негативное воздействие семейно-бытовой сферы, в которых они 

находятся; 

2) отсутствие должного контроля со стороны родителей или законных 

представителей; 

3) отсутствие возможности обеспечения молодежи в материальном плане; 

4) нравственная и социально-правовая деградация; 

5) пробелы в образовательной деятельности2. 

Согласно социологическому исследованию, в большинстве 

неблагополучных семьях имеет место насилие: а) между родителями (67%); б) 

по отношению к несовершеннолетним детям (33%). В связи с чем, следует 

вывод, что насилие в семье приводит к совершению корыстно-насильственных 

и насильственных преступлений несовершеннолетними, в том числе повторно. 

К факторам, детерминирующим рецидивную преступность в молодежной 

среде целесообразно относить следующее: 

                                                             
1 Лелеков В. А. Преступный рецидив несовершеннолетних и его предупреждение / В. А. 

Лелеков // Вестник ВИ МВД России. 2019. №4. С.15-23. 
2 Гамазейщикова, Е. А. Повторная преступность несовершеннолетних / Е. А. Гамазейщикова 

// Нравственные императивы в праве, образовании, науке и культуре : Сборник материалов 

VII Международного молодежного форума / Ответственный редактор Е.В. Сафронова : 

Издательский Дом «Белгород» Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», 2019. С. 152-156.  
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1) социально-экономические: инфляция, низкий материальны уровень 

общества, отсутствие социального контроля, уменьшение степени социальной 

защищенности различных слоев населения и прочее. Социально-экономические 

факторы, выраженные в тяжелой экономической обстановке в семье, 

недостатке денежных средств на предметы первой необходимости и продукты 

питания. 

Среди факторов, играющих криминогенную роль в совершении 

повторных преступлений в молодежной среде, особенно следует выделить 

упущения в воспитательной работе. Такие факторы можно условно 

дифференцировать на три вида:  

1.1) упущения семейного воспитания;  

1.2) ошибки школьного воспитания;  

1.3) трудности в освоении профессии1; 

2) нравственно-психологические: уменьшение нравственных и этических 

ценностей и ориентиров в обществе, трансформация культурных ценностей, 

популяризация криминальных идеалов и субкультур, психолого-педагогическая 

деформация личности несовершеннолетних под воздействие лидеров и 

участников криминальных структур. 

Детерминирующие факторы отражаются на уменьшении 

общесоциального и морально-ценностного уровня населения, правовой 

культуры в молодежных средах; 

3) правовые: пробелы в административном, уголовном, уголовно-

процессуальном, уголовно-исполнительной законодательстве и иных 

ведомственных нормативных актах, несовершенство системы ресоциализации 

молодежи, которые ранее совершали преступления, наличие ошибок в 

правоприменительной практике (к примеру, при квалификации преступных 

действий). Социально-правовые детерминирующие факторы характеризуются, 

                                                             
1 Антонов И. М. Основные воспитательные детерминанты преступности 

несовершеннолетних / И. М. Антонов, Н. В. Бойко // Вестник Хабаровского 

государственного университета экономики и права. 2018. № 4-5 (96-97). С. 85-87. 
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прежде всего, не совершенствованием уголовного законодательства, а также 

нормативных актов органов уголовно-исполнительной системы. Большое 

внимание следует уделять отсутствию должной системы реабилитации 

молодежи после совершения преступления и отбывания наказания. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Приговором Автозаводского 

районного суда г. Нижний Новгород Нижегородской области от 27 мая 2015 

года гражданки И. осуждена по ч.5 ст.33, ч.1 ст.228 УК РФ, к 8 месяцам 

лишения свободы; по ч.2 ст.228 УК РФ, к 3 годам лишения свободы. На 

основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного 

сложения назначенных наказаний, окончательно подсудимой   гражданки И. 

определено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца, с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Нижегородского областного суда от 25 августа 2015 года приговор оставлен без 

изменения. Как следует из вводной части приговора Автозаводского районного 

суда г. Нижний Новгород Нижегородской области от 27 мая 2015 подсудимой   

гражданки И. 20 ноября 2014 года была осуждена Автозаводским районным 

судом г. Нижний Новгород Нижегородской области по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ 

(2 преступления), с применением ч.2 ст.69 УК РФ, к наказанию в виде штрафа в 

размере 12 000 рублей. 

Тем самым, данная судимость была принята судом как порождающая в 

настоящем судопроизводстве правовые последствия для подсудимой 

  гражданки И. Из описательно-мотивировочной части приговора от 27 мая 

2015 года также следует, что судимость по приговору от 20 ноября 2014 года 

учтена гражданки И. при определении в ее действиях рецидива преступлений, в 

связи с чем, наказание ей назначено с применением правил ч.2 ст.68 УК РФ. 

Вместе с тем, 14 августа 2015 года судебным приставом-исполнителем 

вынесено постановление о применении к подсудимой гражданки И. 

Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 

апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием 
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победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов» и прекращении в 

отношении нее исполнительного производства по приговору от 20 ноября 2014 

года, которое было приобщено к материалам уголовного дела в ходе судебного 

заседания суда апелляционной инстанции. 

Вопреки данной позиции (и одновременно разделяя позицию районного 

суда), суд апелляционной инстанции в судебном заседании 25 августа 2015 

года, анализируя приговор от 27 мая 2015 года, доводы апелляционной жалобы 

осужденной гражданки И. об исключении из указанного выше приговора 

указания на рецидив преступлений и назначении более мягкого наказания в 

связи с освобождением ее от наказания по приговору от 20 ноября 2014 года на 

основании Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

от 24 апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-

летием победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов» отклонил, 

указав в своем решении, что преступления, за которые гражданки И. осуждена 

приговором от 27 мая 2015 года, совершены ею 16 февраля 2015 года, то есть 

до издания указанного выше акта об амнистии, в связи с чем, оснований для 

исключения из приговора от 27 мая 2015 года ссылки на наличие в ее действиях 

рецидива преступлений и на ч.2 ст.68 УК РФ, а также для снижения 

назначенного наказания, не усматривается. 

Тем самым, было констатировано, что совершение до издания амнистии 

новых преступлений, за которые гражданки И. осуждена настоящим 

приговором,  является препятствием для освобождения ее от наказания по 

предыдущему приговору от 20 ноября 2014 года в силу п.п.6 п.13 указанного 

Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 

апреля 2015 года №6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием 

победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов»1 как лица, 

                                                             
1 Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в великой отечественной войне 1941 - 

1945 годов: Постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 № 6576-6 ГД // Справ.-правовая система 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.01.2023). 
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являющегося злостным нарушителем установленного порядка отбывания 

наказания. 

Следовательно, рецидив в действиях осужденной гражданки И. был 

установлен с нарушением положений ст.18 УК РФ1. 

4) семейно-бытовые: конфликтные отношения внутри семьи, проявления 

насилия, злоупотребление родителями или законным представителями 

спиртными напитками и (или) наркотическими средствами, излишняя занятость 

родителей, нестабильность в отношениях родителей (измены)2. Следует также 

отметить, что большинство несовершеннолетних преступников-рецидивистов 

развивалось в неблагополучных семьях; 

5) личностно-субъективные: данные факторы, в большинстве своем, 

основываются на характерных чертах личности преступника в молодежной 

среде (темперамент, круг общения, интересов и прочее); 

6) иные: геополитические, географические, организационно-

управленческие, самодерминация. 

 

 

§ 3. Криминологическая характеристика лиц, совершающих рецидивные 

преступления в молодежной среде 

 

 

В криминологии проблема личности преступника является одной из 

центральных, вызывающая наибольшую угрозу является проблема рецидивной 

преступности. Большая часть рецидивистов начинают свою преступную 

деятельность будучи несовершеннолетними или же сразу после наступления 

совершеннолетия. Чем раньше несовершеннолетний начинает преступную 

деятельность, тем опаснее становится его рецидивизм под влиянием 

криминальной субкультуры. 

                                                             
1 Приговор Автозаводского районного суда г. Нижний Новгород Нижегородской области от 

27.05. 2015 по делу № 44-у-7/2018 URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 25.09.2022). 
2 Шестаков Д. А. Суждения о преступности и вокруг нее / Д. А. Шестаков. СПб.: 

Юридический центр, 2019. С. 51. 
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Личность рецидивиста по сравнению с личностью лица, совершающего 

преступление впервые, характеризуется преобладанием социально 

отрицательных свойств. Личность рецидивиста имеет черты, характерные как 

для лица, подлежащего уголовному преследованию в целом, так и социально-

психологические свойства, и проявления, присущие только ему и 

обусловленные продолжительностью антисоциального образа жизни и 

неоднократным отбыванием наказания в местах лишения свободы. Рецидивист 

имеет криминальный опыт и совершает преступления определенным образом. 

Личность рецидивиста составляет совокупность взаимосвязанных социально-

значимых отрицательных свойств, которые во взаимодействии с внешними 

условиями и обстоятельствами определяют совершение повторных 

преступлений. 

Для правонарушителей-рецидивистов характерно деформированное 

моральное и правовое сознание. Для большинства из них характерны бедность 

или искажение ценностных ориентаций, явный эгоизм, интеллектуальная и 

волевая пассивность, высокая зависимость от внешних ситуаций. 

Неопределенные планы на будущее, слабая воля, неуравновешенность, 

легкомыслие, злость, чрезмерная подверженность негативным влияниям и т. д. 

Также им свойственны жадность, алчность, жестокость, гнев, злость, ревность, 

отсутствие самокритики, склонность оправдываться, не признавать свою вину, 

склонность к перекладыванию ответственности1. 

«Под личностью рецидивиста (рецидивного преступника) понимается 

лицо, неоднократно совершающее преступления (корыстного, насильственного, 

корыстно-насильственного и иного характера), отличающееся повышенной 

тревожностью, эмоциональной возбудимостью, хорошей приспособляемостью 

                                                             
1 Арсаланова, А. А. Криминологическая характеристика личности рецидивиста / А. А. 

Арсаланова // Современные проблемы теории и практики права глазами молодых 

исследователей : Материалы XV Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции, Улан-Удэ, 25-26 марта 2021 года. Улан-Удэ: Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления, 2021. С. 3-5.  
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в криминальной среде, а также в местах лишения свободы, придерживающееся 

обычаев и традиций преступного мира»1. 

Криминологические особенности личности преступников-рецидивистов в 

молодежной среде следующие: 

а) уменьшение периодичности повторной преступности (согласно 

проведенным исследованиям: повторное совершение преступлений происходит 

в промежуток времени с 1,5 до 2 лет; 

б) молодые лица, которые отбывали наказание в виде реального лишения 

свободы, совершают преступления повторно в первые 2-3 года с момента 

освобождения. Согласно результатам исследования, около 47% 

несовершеннолетних совершили повторное преступлений спустя 3 года; 29% – 

совершили преступления повторно в течение 1 года после освобождения; 16% – 

в течение 1-2 лет после освобождения; 8% – в течение 2-3 лет после 

освобождения; 

в) рецидивная преступность в молодежной среде характеризуется 

групповым характером; 

г) повторное совершение преступлений равно предыдущему либо более 

тяжкое по сравнению с первым совершенным.  

К характерным чертам личности преступника-рецидивиста в молодежной 

среде следует относить следующее: 

– моментов совершения преступлений выступает возраст с 14 до 35 лет; 

– отрицательное поведение в общеобразовательных учреждениях;  

– низкий уровень правосознания; 

– трансформация моральных ценностей и ориентиров; 

– низкий уровень или отсутствие патриотизма. 

Многие рецидивисты воспитывались в неблагополучных семьях. Это 

оказывает серьезное влияние на общее развитие и поведение человека.  

                                                             
1 Хисамутдинов Ф.Р., Шалагин А.Е. Рецидивная преступность и ее предупреждение // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 3(21). С. 32-37. 
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Семьи, которые имеют благоприятный микроклимат и выстраивают 

отношения, основанные на любви, взаимопонимании и доверии, способны 

правильно социализировать своих детей. И родители, обладающие 

антиобщественным поведением и преступным прошлым, алкогольной либо 

наркотической зависимостью, оказывают негативное влияние на нравственное, 

интеллектуальное, личностное развитие детей, способствуют снижению 

качества отношений между родителями и детьми. В свою очередь, это 

обуславливает развитие у детей антисоциальных взглядов, установок, влечет за 

собой совершение правонарушений. 

«Женская рецидивная подростковая преступность имеет свои 

особенности и довольно часто выделяется в качестве обособленного объекта 

криминологии. Эти особенности связаны с половыми, возрастными, 

психическими отличиями несовершеннолетних. Несовершеннолетним 

преступницам свойственны замкнутость, скрытность, травмированность 

жизненными обстоятельствами, связанные с наличием неблагоприятных 

условий формирования личности»1. 

Сущность данного феномена обусловлена отклонениями в развитии 

личности, условиями воспитания, окружения. Большую роль в определении 

преступного поведения женского пола в возрасте от 14 до 35 лет играют 

личностные пороки: низкий культурный и образовательный уровень, праздное 

времяпрепровождение, зачастую связанное с употреблением алкоголя и 

наркотических средств. Женская подростковая рецидивная преступность 

развивается под воздействием тех же факторов, что и преступность в целом. 

По мнению Мурзак Е.С.: «среди отклонений, которые могут выступать в 

качестве причин совершения повторных преступлений, можно выделить 

гиперкинетическое расстройство поведения, несоциализированное 

расстройство поведения, социализированное расстройство поведения, 

                                                             
1 Гилинский Я. И. Преступность несовершеннолетних: криминологический анализ // 

КриминалистЪ. 2019. № 2. С.100. 
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делинквентное поведение, раннюю алкоголизацию и наркотизацию, девиации 

сексуального характера и т.д.»1. 

В качестве примера рассмотрим ситуацию, которая произошла в 

Тверской области, где несовершеннолетняя гр. Н., которая обучалась в МБОУ 

«…» встречала Новый год со своими несовершеннолетними подругами. При 

этом, празднование данного мероприятие сопровождалось употреблением 

спиртных напитков. В процессе расследования было установлено, что гр. Н. 

ранее имела судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 158 

УК РФ. Помимо прочего, гр. Н. придерживалась бисексуальных взглядов и, 

находясь под влиянием спиртных напитков приставала к своим подругам, 

однако те негативно относились к данному поведению гр. Н. После получения 

отказа, гр. Н. нанесла гр. Б. удар ножом, вследствие чего последняя умерла. 

Учителя общеобразовательного учреждения, где училась гр. Н. отзываются о 

последней отрицательно, отмечая, что та систематически пропускала занятия, 

сбегала из дома, вела себя негативно и агрессивно2.  

«Женская рецидивная молодежная преступность значительно отличается 

от молодежной рецидивной преступности мужского пола. Отличие заключается 

в том, что женская повторная преступность в молодежной среде направлена на 

довольно узкий круг объектов, охраняемых уголовным законодательством. Это 

можно объяснить тем, что многие преступления для молодежи недоступны в 

силу половых, возрастных и психологических особенностей»3. 

В большинстве случаев, преступники-рецидивисты в молодежной среде 

на момент совершения преступления повторно, стояли на учеты в органах 

внутренних дел; отрицательно характеризуются по месту учебы и жительства. 

                                                             
1 Мурзак Е.С. Преступность несовершеннолетних. Психологические особенности поведения 

несовершеннолетних преступников // Профессиональное образование и общество. 2017. № 2. 

С. 286. 
2 Школьницу, совершившую зверское убийство сверстницы в Твери, отправят в 

психбольницу. – URL: http://www. tver.kp.ru/daily/26015/2938255/ (дата обращения: 

25.09.2022). 
3 Нестеров А. Ю. Особенности криминальной активности маргинальной подростковой 

среды: их факторы и пути предотвращения (вопросы теории и практики) // Общественные 

науки. 2019. № 5. С. 235. 
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В 50% случаев, молодые лица повторно совершают кражу. Как правило, 

молодежь совершает корыстные преступления. Таким образом, в структуре 

рассматриваемого вида преступлений преобладают корыстные и корыстно-

насильственные преступления. Согласно статистическим данным и результатам 

исследования имущественные преступления повторно совершаются в 79% 

случаев, из них: 68% составляют кражи (ст. 158 УК РФ). Наиболее 

популярными предметами преступного посягательства (ст. 158 УК РФ) – это 

сотовые телефоны (смартфоны). Так, гр. С., являясь лицом в возрасте «…» лет, 

находясь в спортзале «Золотой дракон» на тренировке, совершил тайное 

хищение чужого имущества из куртки гр. ФИО1 сотовый телефон марки «…» 

стоимостью «…» рублей1. 

Согласно социологическому исследованию следует, что в 57% случаев 

преступники-рецидивисты в молодежной среде обучаются в 

общеобразовательных учреждениях, в остальных случаях – в колледжах, 

профессиональных училищах или не учатся вовсе.  

Более половины преступников-рецидивистов в молодежной среде 

воспитываются в неблагополучных семьях:  

1) в 63% случаев – отсутствует один или оба родителя; 

2) в 56% – родители злоупотребляют спиртными напитками, в том числе 

потребляют наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги; 

3) 36% – семья состоит на профилактическом учете в органах внутренних 

дел. 

Согласно результатам изучения материалов правоприменительной 

практики следует, что родители в семьях, где воспитывается молодежь, 

совершающие преступления повторно, в большинстве случаев (52%), нигде не 

работают; имеют проблемы с законом: неоднократно совершали 

                                                             
1 Приговор Кировского районного суда г. Махачкалы Республики Дагестан от 11.07.2018 по 

делу № 1-231/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/7l47xPrzBola/ (дата обращения: 

25.09.2022). 
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административные правонарушения (38%), были привлечены к уголовной 

ответственности (36%). 
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ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

 

§ 1. Минимизация криминальной субкультуры в молодежной среде 

 

 

Криминальная субкультура проявляется в юношеском возрасте в 

молодежных средах, в которых они находятся. Отличительные черты данной 

категории делают их более уязвимыми, склоняя к популяризации 

криминальной субкультуры. На наш взгляд, криминальная субкультура 

вмешивается в процесс социализации молодежи, тем самым негативно 

оказывает влияние на их систему ценностей и ориентиров, вовлекая в 

совершение преступлений и иных антиобщественных действий. 

Преступность присуща всем этапам общественного развития. Как любая 

другая система, преступность видоизменяется в зависимости от 

складывающихся общественных отношений. При этом система не является 

чем-то обособленным, она активно взаимодействует с внешней средой, что 

сказывается на изменении её качественных и количественных характеристик, 

способности к воспроизводству и самосохранению. Вместе с тем происходит и 

обратный процесс – когда система влияет на внешнюю среду, вызывая 

трансформацию в ней. Такой процесс принято называть самодетерминацией 

преступности1.  

К странам с минимальным уровнем преступности, в настоящее время 

относят: Данию, Исландию, Сингапур, Швецию, Финляндию, Швейцарию, 

Японию. Внутренняя политика таких государств ориентирована на 

предупредительные (превентивные) меры, а не на устранение преступных 

                                                             
1 Бочкарева Е. В. Феномен самодетерминации преступности: монография / Е.В. Бочкарева. 

М. Проспект, 2019. 120 с. 
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последствий с помощью ужесточения системы наказаний и введения новых 

карательных санкций.  

В основном меры по минимизации криминальной субкультуры в 

молодёжной среде должны быть направлены на все сферы, в которых находятся 

несовершеннолетние. В первую очередь необходимо увеличивать уровень 

правовой культуры и нравственности, патриотизма и уважения прав и 

интересов других, совершенствования моральных и этических качеств 

личности современных несовершеннолетних. При этом следует принимать во 

внимание, что все это первоначально возлагается на общеобразовательные 

организации. 

В настоящее время наиболее распространенной криминальной 

субкультурой является «арестантско-уркаганское единство» или «арестантский 

уклад един»1 (далее – АУЕ), под которым следует понимать сообщества, 

имеющиеся практически в каждом регионе страны, которые способствуют 

отрицательным процессам развития экономики, социальной инфраструктуры. В 

своих трудах А.Е. Шалагин пишет, что деятельность АУЕ2 затрагивает: 

«плотная концентрация пенитенциарных учреждений, что определенным 

образом сказывалось на маргинализации отдельных слоев населения, высоком 

уровне рецидивной преступности, разрастании алкоголизма, наркомании, 

лудомании, безнадзорности, иных околокриминальных проявлений»3.  

О проблеме увеличения масштабов молодежной субкультуры стали 

говорить, когда представителями субкультуры начали совершаться 

преступления, вызывающие серьезный резонанс в обществе. В частности, в 

СМИ часто стала фигурировать криминальная молодежная субкультура АУЕ4. 

                                                             
1 АУЕ – Запрещенное на территории Российской Федерации. 
2 Запрещенное на территории Российской Федерации. 
3 Шалагин А. Е., Шалагина А. К. Педагогические основы профилактики наркомании в 

подростково-молодежной среде // Вопросы педагогики. 2020. № 1-1. С. 256-260. 
4 АУЕ – Запрещенное на территории Российской Федерации. 
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

представляет данные мониторингового исследования информированности 

россиян о движении АУЕ и отношении к нему. 

Информированность о движении «Арестанский уклад един» в российском 

обществе не очень высокая: 62% респондентов впервые услышали о нем в ходе 

опроса. Только один из пяти наших соотечественников смог назвать, чем 

занимается данное движение (22%), вдвое чаще молодежь 18-24 лет (46%), 

также выше доля среди жителей городов-миллионников (30%), столиц (28%) и 

городов с населением 500-950 тысяч (27%). Среди смысловых ответов, 

названных респондентами, лидируют: АУЕ занимается пропагандой тюремных 

ценностей, воровского образа жизни (5%), вовлекает молодежь в 

криминальную среду (4%), является криминальной субкультурой, тюремной 

группировкой (4%)1. 

В рамках опроса движению «АУЕ» было дано следующее определение: 

это сообщество в России, которое пропагандирует воровские и тюремные 

понятия, требует соблюдать так называемый «воровской кодекс», взамен 

обещая поддержку и защиту своим последователям. 

Развитие феномена АУЕ2 имеет достаточно глубокие исторические корни 

и относится к 50-60 годам ХХ столетия. Данное явление получило интенсивное 

развитие в Республике Бурятия, Иркутской области, Забайкальском, 

Красноярском, Хабаровском крае. При этом в данных субъектах Российской 

Федерации вырос уровень подростково-молодежной преступности. Постепенно 

такие антиобщественные идеи (настроения) стали распространяться и на другие 

регионы страны. Их инициаторами были криминальные авторитеты и 

представители уголовной среды.  

Несомненно, что популяризации идей криминальной субкультуры среди 

молодежи в настоящее время способствует информационное пространство. 

                                                             
1 АУЕ: угроза реальная или мифическая? URL: https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/aue-ugroza-realnaya-ili-mificheskaya (дата обращения: 02.01.2023). 
2 АУЕ – Запрещенное на территории Российской Федерации.  
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Именно в социальных сетях и мессенджерах начали создаваться группы и 

сообщества, пропагандирующие идеи криминальных субкультур. За счет 

инновационных технологий и возможностей преступники легко оказывают 

влияние на формирование личности несовершеннолетних, популяризирую 

антиобщественный образ жизни1, вовлекая их в совершение преступлений (в 

большинстве случаев в совершение краж и наркопреступлений).  

На наш взгляд, популяризируя криминальную субкультуры в молодежной 

среде, преступники пытаются расширить свои границы, а также преследуют 

корыстную заинтересованность. Определенное влияние на молодежную среду в 

движении АУЕ2 оказывается лицами, ранее отбывавшими наказания в местах 

лишения свободы, либо до сих пор отбывающими наказание в местах лишения 

свободы3. Данное влияние отрицательно сказывается на процессе развития 

общественных отношений. Криминальная субкультуры существенно 

воздействует на лиц, которые находятся, как в местах лишения свободы, так и 

на свободе. В данных учреждениях, согласно правилам преступного поведения, 

основные правила заключаются в следующем: не сознавайся, не сотрудничай и 

не соблюдай режим4.  

17 августа 2020 года по иску генпрокурора России Верховный суд 

постановил признать международное общественное движение АУЕ5 

экстремистской организацией. Причем в рамках судебного заседания также 

было признано, что указанное молодежное движение является хорошо 

                                                             
1 Раднаева Э. Л., Самданова Б. Б., Маркова Н. С. Современная криминальная субкультура в 

зеркале социологического исследования // Проблемы противодействия криминальной 

субкультуре: сборник статей: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 

состоявшейся 8 декабря 2017 г. / науч. ред. Ю.В. Хармаев, Э.Л. Раднаева. М.: 

Юриспруденция, 2018. 296 с. 
2 АУЕ – Запрещенное на территории Российской Федерации. 
3 Антонян Е. А., Борисов Е. А. К вопросу о популяризации криминальной субкультуры среди 

молодежи // Lex Russicca.  2017.  № 12 (133). С. 180-186. 
4 Шалагин А. Е., Шалагина А. К. Профилактика и коррекция девиантного поведения 

подростков в условиях специального учебного заведения закрытого типа // Вопросы 

педагогики. 2020. № 9-2. С. 281-286. 
5 АУЕ – Запрещенное на территории Российской Федерации. 
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управляемой и структурированной организацией1. Официально АУЕ2 признано 

структурированной и управляемой организацией, причисление себя к которой 

может повлечь за собой уголовную ответственность по ст. 2821 УК РФ. 

Следует отметить, что несовершеннолетние, находясь в молодежной 

среде, в зависимости от незрелости и отсутствия культурные и моральных 

ценностей легко подвергаются идеологии лидеров преступного мира, 

развивающих криминальную субкультуру. М.В. Минстер пишет, что: 

«Агрессивность, неповиновение, циничность, садизм, вандализм выступают 

средством повышения криминального статуса, а поддержка членов преступных 

групп (сообществ) придает уверенности при совершении противоправных 

действий»3. Нельзя не согласиться с данным мнением, поскольку именно 

данные элементы являются основополагающими, способствующие 

распространению криминальной субкультуры.   

Криминальная субкультура охватывает молодежные среды, в которых 

находятся несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет. Более взрослым 

несовершеннолетним свойственна повышенная криминальная зараженность и 

деградация, вследствие чего они начинаются вести антиобщественный образ 

жизни и совершения преступления. Зачастую несовершеннолетние, склонные в 

преступности, подписаны на группы и сообщества, которые пропагандируют 

криминальную субкультуру, в частности идеи АУЕ4. 

В настоящее время наблюдается активный процесс развития идеи АУЕ5 в 

сети Интернет. Именно информационное пространство является фактором 

распространения данной идеологии, в результате которого формируются новые 

                                                             
1 По иску Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова Верховный Суд 

Российской Федерации запретил деятельность международного общественного движения 

«Арестантское уголовное единство». URL: https://www.genproc.gov.ru/smi/ 

news/genproc/news-1886554/ (дата обращения: 02.01.2023). 
2 АУЕ – Запрещенное на территории Российской Федерации. 
3 Минстер М. В. Влияние криминальной субкультуры на личность // Проблемы 

противодействия криминальной субкультуре: сборник статей: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, состоявшейся 8 декабря 2017 г. / науч. ред. Ю.В. 

Хармаев, Э.Л. Раднаева. М.: Юриспруденция, 2018. 296 с. 
4 АУЕ – Запрещенное на территории Российской Федерации. 
5 АУЕ – Запрещенное на территории Российской Федерации. 
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общественные отношения. в Интернете-простоанстве лицам легче проявлять 

свои антиобщественные, экстремистские, протестные настроения, выкладывать 

не соответствующие действительности (фейковые) материалы.  

Юристам, сотрудникам правоохранительных органов, ученым и 

практикам изучение криминальной субкультуры помогает понять «законы», 

«правила», «нормы», которых придерживаются представители преступной 

среды, проанализировать изменения, происходящие в ней, отследить процессы 

самодетерминации и трансформации преступности.  

На наш взгляд, к основным причинам популяризации криминальной 

субкультуры в молодежной среде следует относить следующее: 

– подрыв социальных, экономических, политических, правовых и 

культурных основ общества; 

– увеличение количества безнадзорных и беспризорных, в том числе 

семей, находящихся на учете; 

– отрицательное воздействие социальных сред; 

– низкий уровень ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы; 

– повышения количества преступлений; 

– наличие множества фильмов и сериалов, пропагандирующих 

деятельность преступных структур; 

– маргинализированность отдельных слоев населения;  

– недостаточная эффективность институтов социальной адаптации, 

ресоциализации, реабилитации.  

Зачастую, лица, оказывающие наибольшее влияние на идеологию и 

ценности криминальной субкультуры начинают примерять на себя образ 

сверхчеловека. 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 
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человек, опираясь на навязанные ценности и нормы, усваивает неправильную 

картину мира. 

Криминальная субкультура распространяется через её носителей, а также 

в социальных сетях в виде текстов, видеофайлов, картинок, подкастов, 

тюремного фольклора. Многочисленные комментарии, репосты, гиперссылки, 

хештеги способствуют пропаганде криминальной субкультуры в цифровой 

среде. Она может внедряться в сознание людей при помощи одежды с 

изображением эмблем АУЕ1, татуировок, специальной атрибутики (перстней, 

цепей и т.п.).  

В судебной практике имеются примеры привлечения к ответственности 

приверженцев АУЕ, однако по другой статье уголовного закона - ст. 282.1 УК 

РФ об организации экстремистского сообщества. Структура этого сообщества 

состояла из одного лидера и двух участников, занимавшихся размещением 

информационных материалов криминальной воровской направленности и 

торговлей предметами с символикой АУЕ (доход составил порядка 110 тыс. 

руб.)2.  

Такая субкультура наделена регулятивными, функциональными, 

ассоциативными элементами. Она передается из поколения в поколение, имеет 

свойство видоизменяться и оставаться привлекательной на долгие временные 

периоды. Её особенность заключается в психологической защите от 

социального контроля, позволяет оправдывать противоправные действия, 

возлагать вину на других лиц, объяснять аморальные поступки 

«благородными» побуждениями. Криминальная субкультура паразитирует на 

общечеловеческой культуре и представляет собой её антипод. В связи с чем, 

необходимо развенчивать мифы преступного мира, воздействовать на 

фундаментальные основы данной контркультуры.  

                                                             
1 АУЕ – Запрещенное на территории Российской Федерации. 
2 В Свердловской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении организатора 

и участников экстремистского сообщества АУЕ // Генеральная прокуратура Российской 

Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1889166/ (дата обращения: 

02.01.2023). 
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Общественная опасность криминальной субкультуры состоит в том, что 

она препятствует нормальной социализации личности, способствует переходу 

возрастной «оппозиции» в антисоциальную среду. Молодежь подражает своим 

сверстникам или старшему поколению, у которых перенимают криминальный 

опыт, усваивают обычаи и традиции преступного мира. Представители АУЕ-

сообществ1 выстраивают достаточно стройную систему аргументов в пользу 

поддержки криминального образа жизни, которая оказывает разрушающее 

воздействие на поведенческие реакции, эмоциональное состояние подростков и 

молодежи. Представители таких сообществ внушают молодежи идеи о 

продажности власти, отсутствии у них перспектив для самовыражения 

(самоактуализации) и только АУЕ-сообщество2 готово взять на себя 

обязанности по защите и решению различных проблем подростков3. 

Субкультура движения АУЕ4 обладает следующими отличительными 

чертами: 

– агрессия, жестокость и циничность; 

– употребление спиртных напитков, наркотиков, участие в проведении 

азартных игр; 

– отрицание приобретения новых знаний, навыков в труде и 

практического опыта в различных областях знаний; 

– совершение вымогательств и иные преступлений корыстно-

насильственной направленности;  

– наличие властных функций, высокая самооценка; 

– наличие татуировок; 

– клятвы, испытания5;  

– определённый стиль одежды, собственная атрибутика1;  

                                                             
1 АУЕ – Запрещенное на территории Российской Федерации. 
2 АУЕ – Запрещенное на территории Российской Федерации. 
3 Кирюхин А. Б. Неформальные образования в социальных сетях групп несовершеннолетних 

насильственной направленности // Защити меня. 2019. № 2. С. 64-69. 
4 АУЕ – Запрещенное на территории Российской Федерации. 
5 Старков О. В. Криминальная субкультура: спецкурс / О.В. Старков. М.: Волтерс Клувер, 

2018. 240 с. 
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– сбор денег для «общака»; 

– использование сленговых слов, жаргонов; 

– участие в митингах, экстремистских и протестных акциях; 

– наличие системы поощрения и наказания; 

– негативное отношение к органам правопорядка; 

– отрицание нравственных, культурных, патриотических, социально-

правовых и иных норм поведения и прочее2.  

На основе вышесказанного, 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; 

 2) криминальная культура, которая идет в противоречия с 

общепринятыми стандартами и выставляет их как ограничения между 

различными слоями общества, тогда как перед преступными нравственными 

«понятиями»; 

3) криминальный образ жизни молодежи. Он сводится к тому, что нет 

необходимости зарабатывать материальные блага честным трудом, если можно 

их забрать у другого. При этом жить надо здесь и сейчас, не задумываясь о 

завтрашнем дне. 

В настоящий период деятельность АУЕ-сообществ3 запрещена 

Верховным Судом РФ, как хорошо структурированных и управляемых 

организаций – молодежных движений экстремистской направленности. Их 

участниками совершались массовые беспорядки, уничтожение (повреждение) 

чужого имущества, кибератаки и другие правонарушения. Идеологический 

                                                                                                                                                                                                          
1 Шалагин А. Е. Криминальная субкультура как угроза общественной нравственности // 

Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 4 (21). С. 196-202. 
2 Самойлов С. Ф. Критика криминальной идеологии как средство профилактики 

организованной преступности в молодежной среде // Вестник Краснодарского университета 

МВД России. 2019. № 2 (44). С. 99-103. 
3 АУЕ – Запрещенное на территории Российской Федерации. 
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вакуум, отсутствие позитивных ориентиров и кумиров, резкая дифференциация 

населения, маргинализация (люмпенизация) отдельных граждан послужили 

причиной распространения данных идей1.  

Сетевые (информационные) ресурсы формируют мировоззренческую 

позицию современной молодежи, которая значительное время проводит в 

виртуальном (цифровом) пространстве, что обуславливает необходимость 

установления эффективных механизмов государственного и общественного 

регулирования в этой сфере. Противодействие криминальной идеологии 

должно осуществляться с учетом особенностей социального, биологического, 

физиологического, психологического развития подрастающего поколения. Оно 

должно основываться на комплексе мероприятий организационного, правового, 

психологического, медицинского, санитарно-эпидемиологического, 

педагогического характера. Такая деятельность осуществляется путем 

устранения нравственного и социального неблагополучия среди населения, 

укрепления института семьи, оказания гражданам государственной поддержки. 

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. 

Криминальной субкультуре молодежи 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 

                                                             
1 Клейменов М. П., Козловская М. Г., Савельев А. И. Экстремистское преступное сообщество 

«АУЕ» // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2020. Т. 17. № 4. С. 75-80. 
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издевательств. 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 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. Во-вторых, более 

строгое соблюдение законов, которые зачастую соблюдаются в большей мере с 

формальной стороны. В-третьих, сложная система стратификации молодежи, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, которая частично 

переносится на свободу1. 

В современном обществе остро стоит вопрос молодежной преступности, 

так как в настоящее время 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. 

                                                             
1 Стрельцова, С. В. Рецидив преступлений // Юридический факт.  2019.  № 44.  С. 11-13. 
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Дискредитация криминальной субкультуры может быть достигнута 

активной общественной, информационно-просветительской, образовательной, 

волонтерской деятельностью. Необходимо создавать благоприятные условия 

для физического и духовно-нравственного развития личности, переключить 

внимание молодежи, находящейся в группе риска на социально полезную 

активность, сохранить историческое и культурное достояние страны. Следует 

уделять внимание приоритетным направлениям в достижении жизненного 

успеха, создавать привлекательный имидж различных профессий.  

Необходимо продолжать совершенствование нормативно-правовой базы, 

осуществлять мониторинг социальных сетей с целью выявления и 

блокирования Интернет-ресурсов, пропагандирующих преступный образ жизни 

(в том числе с использованием возможностей искусственного интеллекта и 

современных информационных технологий). Небходимо поддерживать работу 

военно-патриотических клубов, спортивных кружков, а также секций научно-

технической, туристической, театральной, музыкальной, хореографической, 

художественной направленности1. Кодекс об административных 

правонарушениях Российской Федерации следует дополнить нормой, 

предусматривающей ответственность за пропаганду и распространение в 

обществе преступной идеологии (криминальной субкультуры). 

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. Таким образом, снижение уровня молодежной преступности 

способствует минимизации криминальной субкультуры в молодежной сфере и 

наоборот. 

                                                             
1 Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д. Предупреждение преступлений как приоритетное 

направление уголовной политики на современном этапе // В сборнике: Актуальные 

проблемы уголовного законодательства и практики применения его норм: сборник научных 

трудов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 45-летию 

Казанского юридического института МВД России. Казань, 2019. С. 122-126. 
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§ 2. Антиобщественный образ жизни в молодежной среде и пути его 

преодоления 

 

 

Словосочетание «образ жизни» исходит из социологических основ 

исследования. Под образом жизни следует понимать систему (структуру), 

которая сформировалась из компонентов материальной и духовно-

нравственной жизни общества. Исходя из изучения образа жизни, возможно 

объективно и всесторонне рассмотреть интересы, потребности, ориентиры и 

пр., человека и гражданина, в том числе его устремлённость и цели. Данные 

компоненты составляют основу системы жизнедеятельности. Однако, принимая 

во внимание разнообразные обстоятельства, благополучный образ жизни может 

трансформироваться в неблагоприятный, то есть антиобщественный. 

Отечественные криминологии в большинстве своем рассматривали 

антиобщественное поведение, а не антиобщественный образ жизни. В связи с 

этим, в криминологии отсутствует термин «антиобщественный образ жизни». 

На наш взгляд, отсутствие данного термина в криминологических исследования 

затрудняет процесс выявления, минимизации и преодоления причин 

преступного поведения, как в молодежной среде, так и в иных сферах. 

Согласно проведенному исследованию, эффективным направлением 

преодоления введения антиобщественного образа жизни в молодежной среде 

является внедрение молодежь в благоприятную общественную обстановку (к 

примеру, вовлечение их в здоровый образ жизни, посещение театров, кружков 

и прочее). Необходимо трансформировать их антиобщественные взгляд и 

ориентиры на позитивный и положительный интерес.  

При изучении деформированного образа жизни молодых преступников-

рецидивистов обращает на себя внимание тот факт, что значительная часть их 

до осуждения успевает совершить несколько преступлений. В письменных 

сочинениях осужденных подростков, отбывающих наказание в Икшанской и 

Можайской воспитательных колониях, на вопрос: «Почему я попал в 
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колонию?» – отвечали: «Не было средств для еды – родители были лишены 

родительских прав, пришлось воровать». Другой подросток расстроен, что 

своим поведением подвел любимую бабушку – родителей нет: отец в местах 

лишения свободы, мать от горя спилась, домой приходила редко, подросток 

влез в оконную форточку и совершил квартирную кражу. Историй о том, что 

лица, находящиеся в молодежной среде по вине взрослых вынуждены, были 

совершать преступления, сотни. Антиобщественный образ жизни молодежи 

обычно связан с неблагополучными условиями их жизни в семье, школе и 

ближайшем окружении. Воздействие негативных условий среды нередко 

превращает трудного подростка в правонарушителя, а затем в преступника. 

Специалисты отмечают: «Трудных подростков не бывает, есть трудные 

взрослые»1. 

Согласно проведенному исследованию следует, что молодежь, которая 

состоит на учете в органах внутренних дел, в большинстве случаев попали под 

негативное влияние социальной среды, в которой ведут антиобщественный 

образ жизни. В результате чего, лица в возрасте от 14 до 35 лет, сами начинают 

вести антиобщественный образ жизни, совершения преступления, 

правонарушения и дисциплинарные проступки в общеобразовательных 

учреждениях.  

Включение такого трудного подростка в здоровый коллектив, особенно в 

спортивную секцию, в которой культивируются интересные и ценные для 

здоровья виды деятельности, позволяет ему через некоторое время 

освободиться от «груза» антисоциальных качеств, способствует процессу 

социализации, восстановлению благополучного образа жизни. Через 

спортивную деятельность можно не только воспитывать ценные качества 

характера, но и активно изменять образ жизни правонарушителя. Подросток 

                                                             
1 Игнатенко, В. И. Антиобщественный образ жизни и проблемы его деформации / В. И. 

Игнатенко, А. А. Лебедева // Человек: преступление и наказание. 2021. Т. 29. № 3. С. 336-

343. 
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ориентирует свое поведение и образ жизни на ту среду, которая его окружает и 

одобряет. 

Особенности деформированного образа жизни можно наблюдать при 

анализе интересов, потребностей, взаимоотношений в сфере ведущей 

деятельности (учебно-трудовой) несовершеннолетних преступников. Они 

характеризуются стойкой утратой связей с учебным или трудовым 

коллективом, игнорированием его правовых и нравственных оценок. 

Стремление к достижению успехов в учебной и производственной 

деятельности у правонарушителей замещено, как правило, досуговыми 

потребностями, развлекательными и игровыми интересами, негативными 

деяниями с целью, как выразился один из них, «пощекотать нервы». 

В этой молодежной антиобщественной среде высокой оценкой 

пользуются азартные игры, дискотеки, употребление спиртных напитков, 

демонстрация пренебрежения к общепринятым нормам поведения, 

культивируется вражда к молодежным группировкам иного образа жизни и 

поведения. Понятия дружбы, долга, совести переосмысливаются этими 

несовершеннолетними и молодыми людьми в соответствии с интересами групп, 

которые часто имеют антиобщественную направленность. Жизненные 

ценности у них смещены в сторону психологического комфорта, наживы, 

удовольствия и т. д. 

При изучении деформации образа жизни лиц в возрасте от 14 до 35 лет 

следует обратить внимание на такое важное обстоятельство: необходимо 

минимизировать антиобщественный образ жизни с его негативными 

проявлениями можно, заменив его интересными делами и занятиями (спорт, 

техническое творчество и т. д.), способными возбудить у молодежи 

значительно больший интерес, чем антиобщественные деяния.  

Необходимо принимать во внимание, что «детские души, как окопы: не 

займем мы, займут другие». Это правило нужно помнить каждому педагогу 

(тренеру), работающему с подростками и молодежью, ведущими 

антиобщественный образ жизни. Следует находить и использовать такие виды 
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деятельности, которые изменили бы интересы и потребности, стали бы 

увлечениями в сфере свободного времени. 

Для повышения эффективности предупредительных мер в области 

борьбы с отрицательными явлениями, а именно с антиобщественным образом 

жизни в молодежной среде в каждом субъекте страны необходимо 

сформировать общественные пункты охраны правопорядка в целях 

противодействия отрицательным явлениям наряду с системой социального 

контроля. Также имеется проблема пропаганды здорового образа жизни, как в 

научном отношении, так и в общеобразовательных учреждениях. В связи с чем, 

необходимо осуществлять высококвалифицированную подготовку 

специалистов по программам высшего образования в образовательных 

организациях системы МВД России по подготовке будущих сотрудников 

органов внутренних дел для осуществления правопорядка. Подготовка 

специалистов, не имеющих представления об антиобщественном образе жизни, 

его особенностях и причинах появления, потребует, на наш взгляд, введения 

новой науки – «антиобществологии», в которой предметом изучения должен 

стать антиобщественный образ жизни и иные антиобщественные явления, 

которые криминология не включает в сферу своих научных интересов и 

предметов. 

 

 

§ 3. Криминологическое прогнозирование преступного поведения 

молодежи 

 

 

Под криминологическим планирование следует понимать 

систематическое и научно-обоснованное исследование преступности, ее 

причинного комплекса, общей характеристики наиболее вероятных субъектом 

противоправной деятельности. На основании криминологического 

планирования осуществляется следующее:  
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– вероятный прогноз криминологической обстановки в стране 

(федеральный, региональный, местных, локальный); 

– объективный расчет сил и средств органов внутренних дел или иных 

правоохранительных органов; 

– формирование оптимальных мер и решений реальных задач по 

предотвращению и пресечению возможных преступных отклонений; 

– выполнение поставленных задач. 

Предупреждение возможных противоправных действий, оценка 

изменений поведения подростка, учет неблагоприятных и позитивных 

воздействий окружающей социальной среды – это так называемая 

«прогностическая задача системы профилактики правонарушений. Данная 

задача в настоящее время наиболее комплексно решается в рамках 

криминологии. Криминология, синтезируя знания различных наук, анализирует 

причины и условия совершения преступлений, способствует познанию 

личности преступника и механизмов совершения преступлений, разрабатывает 

системы предупреждения и профилактики преступлений»1. 

По результатам криминологического прогнозирования можно 

подготовиться к развитию той или иной ситуации, применять рациональные 

методы воздействия и предупреждения преступности. Прогнозирование 

способствует принятию эффективный решений, обеспечивающих выполнение 

задач, которые стоят перед органами внутренних дел 

Рассматривая криминологическое прогнозирование как основу системы 

профилактики противоправного поведения, следует определить основные 

принципы построения прогноза. В настоящее время криминологическое 

прогнозирование должно основываться на принципах долгосрочности и 

соответствия особенностям развития общества, непрерывности и 

                                                             
1 Старинов, Г. П. К вопросу о влиянии на правомерность поведения субъектов права / Г. П. 

Старинов, И. В. Цевелева // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного 

технического университета. Науки о человеке, обществе и культуре. 2017. № IV-2(24). С. 72-

77. 
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своевременности, оперативности и профессионализма, доступности и 

последовательности.  

Криминологическое прогнозирование является по своей сущности 

комплексной методикой исследования такого социального явления, как 

преступность. В рамках криминологического прогнозирования используются 

такие методы, как анализ статистических данных, методы экстраполяции, 

моделирования, опроса, экспертных оценок и др. Рассмотрим использование 

данных методов в системе профилактики правонарушений среди молодежи. 

Индивидуальное криминологическое прогнозирование реализуется по 

отношению к определенной личности молодежи. Данное прогнозирование 

осуществляется посредством установления, оценки и анализа характерных 

черт, которые характеризуют социально-демографические и морально-

психологические признаки личности. При работе с молодежью и 

несовершеннолетними большое внимание необходимо уделять влияющим 

факторам микросреды, к которым в первую очередь относятся институты 

семьи. По мнению Р.М. Абызова, индивидуальный криминологический прогноз 

состоит из трех этапов: 

– установление преступных факторов посредством метода экспертных 

оценок; 

– выработка количественной статистической модели личности 

делинквента; 

– трансформация модели в программу профилактики и применение 

прогностических данных в правоприменительной практике1. 

В основном криминологическое прогнозирование осуществляется 

учеными в рамках научной деятельности, написания статей, монографий, 

диссертационных исследований. Правоохранительные органы занимаются 

сбором статистических данных, но в их деятельности отсутствует анализ 

                                                             
1 Абызов, К. Р. Проблемы криминологического прогнозирования и предупреждения 

региональной преступности (по материалам Сибирского федерального округа): дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2014. 199 с. 
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сопутствующих социальных, экономических и иных факторов, влияющих на 

появление криминального и противоправного поведения молодежи. На наш 

взгляд, в подразделения по работе с несовершеннолетними следует включать 

специалистов-аналитиков, способных составлять как краткосрочные, так и 

долгосрочные криминологические прогнозы1. 

При осуществлении криминологического прогнозирования необходимо 

решать и организационные проблемы, а именно: определять субъекты и 

объекты прогнозирования, методики прогноза, уметь строить комплексные 

модели и своевременно скорректировать прогностические данные с учетом 

изменения ситуации и т.д. Решение названных задач, как правило, на практике 

перерастает в проблему, прежде всего связанную с отсутствием специальной 

подготовки сотрудников правоохранительных органов в сфере организации 

криминологического прогнозирования и криминологической профилактики. В 

связи с этим целесообразно предложить внедрение программ повышения 

квалификации для действующих сотрудников аналитических подразделений и 

служб правоохранительных органов, целью которых будет освоение знаний, 

умений и навыков криминологического прогнозирования, использования его 

результатов для разработки комплексных программ криминологической 

профилактики противоправного поведения для различных социальных групп. 

В криминологии прогнозирование основывается на ряде методов.  

Первый из них – это метод экспертных оценок. Этот метод представляет 

собой специфическую форму опроса специалистов (криминологов, социологов, 

психологов и т.д.). Обычно он используется для долгосрочного 

прогнозирования.  

Сущность метода экспертных оценок применительно к прогнозированию 

рецидивной молодежной преступности состоит в том, что основу прогноза 

составляет мнение специалистов, базирующееся на профессиональном научном 

                                                             
1 Старинов, Г. П. Особенности использования криминологического прогнозирования в 

работе по профилактике делинквентного поведения молодежи / Г. П. Старинов, И. В. 

Цевелева // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического 

университета. 2017. Т. 2. № 4(32). С. 88-92. 
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и практическом опыте работы в органах внутренних дел (полиции) и 

исправительных учреждениях. Ценность данного метода заключается прежде 

всего в том, что высококвалифицированный специалист, высказывая свое 

суждение о рецидивной молодежной преступности, использует не только 

официальные (статистические) данные, но и свой опыт и интуицию. 

Второй метод – метод моделирования. Заключается в построении 

моделей преступности. Модель – это реальный или мысленный образ 

какихлибо объектов (схема, чертеж, описание, график и т.д.). В настоящее 

время существует два направления математического моделирования 

преступности: моделирование преступности в виде уравнения множественной 

регрессии; матричное моделирование преступности. 

Этот метод предполагает создание упрощенного подобия объекта, то есть 

рецидивной молодежной преступности, состояние которой прогнозируется в 

будущем. Главные элементы будущей модели рецидивной молодежной 

преступности выражаются в основном количественно – это число 

преступлений, совершенных рецидивистами, их удельный вес в общей 

структуре преступности, а также в отдельных группах и видах преступлений. 

Третьим методом является экстраполяция (от лат. extra – сверх и polio – 

выправляю, изменяю). Этот метод представляет собой распространение 

выводов, полученных при изучении прошлой и настоящей преступности на ее 

будущие тенденции. Прогностические выводы могут различаться по видам, 

группам преступлений и их причинным обстоятельствам. Этим методом можно 

получить вероятностные прогностические выводы о структуре преступности и 

связанных с нею явлений. Экстраполяция обычно используется при 

кратковременных прогнозах. Здесь действует такое правило: чем меньше срок 

прогноза, тем может быть выше его точность 

Метод экстраполяции применяется в деятельности органов внутренних 

дел (полиции) и исправительных учреждений, в частности, при подготовке 
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мероприятий по предупреждению рецидивной молодежной преступности в 

текущие и перспективные планы предупреждения в целом1. 

Использование метода экстраполяции для прогнозирования рецидивной 

молодежной преступности предполагает построение статистических таблиц 

(рядов), где необходимо отразить количество преступлений или судимых лиц за 

ряд лет. В них помещается и предполагаемое количество преступлений и 

преступников в предстоящие годы путем переноса тенденции роста или 

снижения в последующие годы. Однако такой прогноз имеет серьезные 

недостатки, так как при его выведении не учитываются многие факторы, 

влияющие на рецидивную молодежной преступность, поскольку за основу 

берется фактически зарегистрированное количество преступлений и число лиц, 

их совершивших. В связи с этим при прогнозировании рецидивной молодежной 

преступности методом экстраполяции следует учитывать комплексное действие 

основных факторов, влияющих на ее состояние. Только при таком условии 

прогноз рецидивной молодежной преступности будет более верным и научно 

обоснованным. Для этого надо использовать и такой ее показатель, как уровень, 

выражающийся отношением числа преступлений, совершенных рецидивистами 

на одну, десять и сто тысяч населения, который позволяет объективно 

характеризовать преступность в исправительных учреждениях разных регионов 

и периодах. Для более глубокого анализа и прогнозирования рецидивной 

молодежной преступности, то есть с учетом конкретных видов преступлений и 

групп населения, следует применять так называемые детализированные ее 

уровни, тем более что для рецидивистов наиболее характерно участие в 

совершении преступлений преимущественно корыстного и насильственного 

характера (типа). 

В теории статистики даются различные классификации прогнозов, 

например, по периоду упреждения (период, на который дается оценка 

                                                             
1 Артемьев, Н. С. Методы прогнозирования рецидивной (пенитенциарной) преступности / Н. 

С. Артемьев, В. А. Панкратов // Человек: преступление и наказание.  2019.  Т. 25, № 4.  С. 

511-514.  
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будущего) оперативные (до 1 месяца), краткосрочные (до 1 года), 

среднесрочные (1-5 лет) и долгосрочные (свыше 5 лет)1. 

Краткосрочный прогноз также основан лишь на количественных 

изменениях в объекте исследования, как правило, по данным одного 

динамического ряда. Среднесрочный и долгосрочный прогнозы базируются 

уже не только на количественных, но и на качественных изменениях в объекте. 

Если в краткосрочном прогнозе могут быть использованы изолированные 

ряды динамики и методы экстраполяции тенденций, то среднесрочный и тем 

более долгосрочный прогнозы требуют комплексного исследования на основе 

системы рядов динамики экономической ситуации, которая может сложиться в 

будущем, а также учета реальных возможностей для получения того или иного 

количественного результата. 

Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать ряд выводов. 

Криминологическое прогнозирование является одним из основных методов 

современной криминологии, основой построения любых программ 

профилактики противоправного поведения. В настоящее время 

криминологическое прогнозирование осуществляется при помощи системы 

междисциплинарных методов и методик, основывается на синтезе знаний 

криминологии, уголовного права, психологии, социологии, математики и 

других наук. 

 Специалисты-аналитики, занимающиеся криминологическим 

прогнозированием, необходимы в каждом правоохранительном органе, т.к. их 

деятельность должна стать основой пресечения и предупреждения 

правонарушений. К сожалению, в настоящее время данные специалисты 

нуждаются в дополнительном переобучении, им необходимы знания 

математики, статистики, психологии, социологии, также необходимы 

специализированные программы, позволяющие обрабатывать статистический 

массив данных, рассчитывать корреляционные показатели. Система 

                                                             
1 Юзиханова, Э. Г. Особенности криминологического прогнозирования / Э. Г. Юзиханова // 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 2020. № 4(30). С. 147-153.  
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криминологического прогнозирования должна стать основой 

криминологической политики государства.  

 

 

§ 4. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению 

рецидивной преступности в молодежной среде 

 

 

Преступность сложная система, в которой особое место занимает 

рецидивная преступность, т. е. совокупность преступлений, совершенных 

лицами, ранее совершавшими преступления и совокупность таких лиц. Само по 

себе слово «рецидив» означает возврат, повторение чего либо, он может быть 

простой, опасный и особо опасный, однако влияние на общество рецидивная 

преступность, не зависимо от определения степени его опасности оказывает 

одинаковый. Наличие рецидивной преступности и ее уровень в регионе 

напрямую указывает на уровень социального развития общества, его 

моральных и этических качеств, уровень образования, уровень развития и 

работоспособности всех уровней исполнительной и законодательной власти, а 

также самосознания и развития как непосредственно индивидуально каждого 

человека, так и общества в целом. 

«Предупреждение рецидивной преступности в молодежной среде 

органами внутренних дел должно включать как общепрофилактические 

мероприятия по выявлению причин преступлений и условий, которые 

способствуют их совершению, так и индивидуально-профилактические 

мероприятия по контролю за ранее судимыми лицами, а также теми 

подростками и юношами, которые склонны к делинквентному поведению. 

Принятие в отношении таких лиц мер профилактического воздействия 

осуществляют участковые уполномоченные полиции, сотрудники 

подразделений по делам несовершеннолетних. Они составляют 

индивидуальные планы профилактических мероприятий в отношении 

конкретных лиц, состоящих на учете в ОВД. Однако только 
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правоохранительные органы повлиять на уровень рецидивной преступности 

среди несовершеннолетних не смогут»1. 

Соответственно если основным содержанием виктимологического 

аспекта предупреждения преступности следует считать снижение уровня 

виктимности среди всего населения и у отдельных граждан, то к основным 

направлениям его реализации относится:  

– снижение уровня виктимности среди населения путём проведения для 

определенных категорий и групп граждан специальных 

общепредупредительных мероприятий виктимологического характера;  

– предупреждение повторной виктимизации путём проведения 

индивидуальной профилактической работы с виктимными пострадавшими, 

включающей меры по выявлению и устранению в их поведении таких 

особенностей, которые в дальнейшем могут способствовать возникновению 

или неблагоприятному для них развитию криминогенных ситуаций. 

Вместе с тем предупреждение преступлений может быть обеспечено и за 

счет активизации самого потерпевшего, повышения его защитительных 

возможностей, укрепления воли к самозащите. Сюда относится и 

необходимость информирования данного лица о возможном совершении 

против него преступления. 

В практическом плане использование указанных направлений 

невозможно без предварительного решения проблемы обнаружения, 

нейтрализации и устранения виктимности любого типа у конкретных граждан, 

семей, трудовых коллективов и других возможных субъектов виктимизации. 

Решение данной проблемы представляет собой трудную задачу, если учесть, 

что часть лиц, уже пострадавших от преступных действий, избегает обращения 

в правоохранительные органы. Поэтому органы внутренних дел по мнению 

                                                             
1 Кроль, С. В. Роль специализированных и иных государственных органов в предупреждении 

рецидивной преступности среди несовершеннолетних / С. В. Кроль, К. А. Кушнарева // 

Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на 

современном этапе : Материалы Международной научной конференции адъюнктов, 

аспирантов, курсантов и студентов, Самара, 27 апреля 2018 года. Том Часть 2. Самара: 

Самарский юридический институт ФСИН, 2018. С. 82-84. 
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Н.В. Бойко должны: «эффективно использовать все возможные 

информационные каналы виктимологического содержания. Выявление лиц, 

обладающих повышенной виктимностью, существенно различается в 

зависимости от того, индивидуальная это или групповая виктимность. 

Сравнительно простым представляется выявление лиц, повышенная 

виктимность которых связана с их профессией»1. 

В целях достижения наиболее эффективных результатов 

предупредительной деятельности рецидивной преступности в молодежной 

среде подразделениям органов внутренних дел необходимо осуществлять 

совокупность профилактических мер, включая виктимологические 

мероприятия. Предлагаем сформировать и ввести учет лиц в возрасте от 14 до 

35 лет, которые уже совершали преступления и обладают высокой 

виктимностью. Помимо прочего, следует наладить эффективное 

взаимодействие как внутри системы МВД России, так и за ее пределами.   

Согласно проведенному исследованию, следует вывод, что в процессе 

выбора форм предупредительного воздействия на несовершеннолетних и 

молодых лиц, в 83% случаев сотрудники подразделений органов внутренних 

дел осуществляют профилактические беседы с исследуемой категорией 

граждан; в 13% – прибегают к мерам административной ответственности; 4% – 

привлекали несовершеннолетних к уголовной ответственности. По мнению 

сотрудников органов внутренних дел, профилактические беседы заканчивались 

устными предупреждениями о недопустимости совершения преступлений 

повторно. На наш взгляд, данная мера не является эффективной в настоящих 

реалиях. С данным мнением также согласились опрошенные 

несовершеннолетние (67%) и сотрудники подразделений по делам 

несовершеннолетних (54%).  

                                                             
1 Бойко, Н. В. Особенности повторной преступности несовершеннолетних : Учебное пособие 

/ Н. В. Бойко ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Хабаровский государственный университет экономики и права», 

Юридический факультет, Кафедра уголовного права и криминологии. Хабаровск : 

Хабаровский государственный университет экономики и права, 2020. С. 44. 
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76% опрошенных сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних отмечают, что невозможности силой воздействовать на 

несовершеннолетних и лиц молодого возраста, которые ранее уже совершали 

преступления – уберечь их от повторного совершения преступления. При этом 

более 80% опрошенных сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних заявляют о необходимости систематического 

профилактического влияния на несовершеннолетних, ранее совершавших 

преступления или правонарушения во взаимодействия с иными 

подразделениями органов внутренних дел и общественными организациями. 

Опрошенным сотрудникам органов внутренних дел был задан вопрос «С 

кем необходимо взаимодействовать органам внутренних дел в целях 

эффективной борьбы с рецидивной преступность в молодежной среде?»: 

родители и комитеты – ответили боле 70% опрошенных; советы ветеранов – 

68%; народные дружины – 26%. Опрошенные сотрудники органов внутренних 

дел отмечают, что участие институтов гражданского общества в борьбе с 

рецидивной преступностью в молодежной среде является объемлемой частью 

предупреждения, и может разграничиваться в зависимости от возраста - 

преступника-рецидивиста в молодежной среде. 

Таким образом, в предупреждении повторных преступлений, 

совершаемых в молодежной среде, участвует множество различных субъектов, 

которые представляют единую систему, связанную общностью целей и задач. В 

этой системе особое место принадлежит органам внутренних дел, 

представляющим часть общей системы профилактики отклоняющегося 

поведения. Объясняется это особенностями их функций и компетенции. 

Органы внутренних дел выполняют основной объём работы по 

предупреждению таких преступлений, непосредственно занимаются 

ресоциализацией лиц в возрасте от 14 до 35 лет, совершивших повторные 

преступления. Кроме того, предупредительная деятельность органов 

внутренних дел, касающаяся указанных повторных преступлений, предполагает 

обязательное включение в эту деятельность других субъектов. 



50 

 

В процессе предупреждения рецидивной преступности в молодежной 

среде органы внутренних дел направляют свои усилия на выявление причин и 

условий, которые способствуют совершению преступлений, а также на их 

устранение. В этих целях осуществляется взаимодействие с другими 

государственными, общественными и иными организациями и учреждениями, 

которые принимают непосредственное участие в предупредительной 

деятельности, проводят ряд профилактических мероприятий. 

Необходимо обозначить, что сотрудникам органов внутренних дел в 

целях профилактики следует выявлять и ставить на учет тех преступников, 

которые способны к совершению преступлений: ведущих антиобщественный 

образ жизни; группирующихся на антиобщественной основе; вернувшихся из 

специальных школ и профтехучилищ; осужденных условно или к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы, а также тех, к кому применена 

отсрочка исполнения приговора; освобожденных из воспитательных колоний. 

Участковые уполномоченные полиции устанавливают лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступлений и иных антиобщественных 

действий, в том числе в систематическое употребление спиртных напитков, 

одурманивающих веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством. Принимают к ним в установленном порядке и в пределах 

своей компетенции меры, предусмотренные законодательством1. 

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних: «Выявляют 

лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и (или) 

антиобщественных действий, или совершающих в отношении 

несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также родителей или 

иных законных представителей несовершеннолетних и должностных лиц, не 

исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по 

воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних, и в 

                                                             
1 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности: Приказ МВД России от 

29.03.2019 № 205 // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2019 (дата обращения: 03.01.2023). 
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установленном порядке вносят предложения о применении к ним мер, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации; Проводят 

индивидуальную профилактическую работу в отношении состоящих на учете 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не 

исполняющих обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо 

жестоко обращающихся с ними, а также других несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей при необходимости 

предупреждения совершения ими правонарушений»1 и прочее. 

Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

осуществляют предупреждение рецидивной преступности в молодежной среде 

на всех его уровнях по таким направлениям, как: 

1) ограничение воздействия отрицательных социальных условий, 

способствующих совершению повторных преступлений в молодежной среде; 

2) минимизация криминогенных условий, способствующих совершению 

несовершеннолетними преступлений снова; 

3) воздействовать на социальные среды несовершеннолетних, 

отрицательно воздействующих на развивающуюся личность молодежи; 

4) оказывать влияние не несовершеннолетних, находящихся в группе 

риска; 

5) воздействовать на группы и сообщества, ведущих антиобщественный 

образ жизни, склонных вовлекать несовершеннолетних в совершение 

преступлений и правонарушений. 

Сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков 

поддерживают взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции, 

сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних и осуществляют в 

                                                             
1 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: Приказ МВД 

России от 17.01.2006 № 19 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

03.01.2023). 
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ходе оперативно-розыскной деятельности мероприятия, направленные на 

противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных 

веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ. 

Сотрудники подразделений уголовного розыска поддерживают 

взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками 

подразделений по делам несовершеннолетних, направленное на выявление 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Оперуполномоченные 

уголовного розыска осуществляют в ходе оперативно-розыскной деятельности 

мероприятия, направленные на выявление и предупреждение преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. Осуществляют меры, 

противодействующие участию несовершеннолетних в незаконном обороте 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Предоставляют информацию, полученную в результате проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей, в подразделения по делам несовершеннолетних, 

относящуюся к их компетенции. Осуществляют розыск несовершеннолетних, 

занимающихся бродяжничеством1. 

Сотрудники следственных подразделений при расследовании уголовных 

дел с участием несовершеннолетних выявляют лиц, вовлекающих их в 

совершение противоправных деяний, принимают меры к привлечению таких 

лиц к уголовной ответственности. 

Сотрудники подразделений органов внутренних дел на транспорте 

проводят профилактическую работу по предупреждению преступлений 

несовершеннолетних, связанных с безопасностью пассажирских и грузовых 

перевозок, а также преступлений в отношении несовершеннолетних.  

                                                             
1 Легостаев С. В. Взаимодействие субъектов правоохранительной деятельности / С. В. 

Легостаев. Рязань : Индивидуальный предприниматель Коняхин Александр Викторович, 

2020. 158 с. 



53 

 

Сотрудники подразделений дознания в своей деятельности принимают 

меры на профилактику и предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних, беспризорности и безнадзорности, осуществляют 

профилактическую деятельность среди лиц, потерпевших от преступных 

посягательств, в целях изменения их виктимного поведения. 

Подводя итог, следует отметить, что в выявлении несовершеннолетних 

правонарушителей и родителей, отрицательно влияющих на детей, участвуют 

сотрудники всех подразделений органов внутренних дел. На каждое 

выявленное лицо составляется рапорт, который после рассмотрения 

начальником или его заместителем передается в подразделение по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел. 

В качестве предложений решения проблем рецидивной преступности 

могут быть проведение следующих мероприятий: «в рамках координационных 

советов муниципальных округов принимать более активное участие в 

профилактике бытовой преступности; организовать рассмотрение вопроса о 

более расширенном взаимодействии субъектов системы профилактики 

правонарушений на муниципальном уровне; организовать постоянный обмен 

информацией о лицах, совершающих правонарушения и нуждающихся в 

социальной адаптации и ресоализации, поступающей из ОВД в том числе 

членам их семей; акцентировать внимание на организации оказания 

всесторонней, в том числе юридической, социальной, медицинской и 

психологической помощи лицам; организовать посещение семей с участием 

социальных служб и психологов, в особенности данные меры будут актуальны 

в отношении тех семей где имеются несовершеннолетние дети; необходимо 

более расширенное информирование населения и разъяснение правовой основы 

с освещением в СМИ»1. 

                                                             
1 Смирнов, Л. В. К вопросу о профилактике рецидивной преступности (на примере Г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области) / Л. В. Смирнов, А. В. Внуков // Правда и Закон. 2018. 

№ 4(6). С. 43-46. 
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В результате следует констатировать, что эффективность 

профилактических мероприятий, реализуемых ОВД России в отношении 

преступности возможна исключительно при сочетании, как правовых, так и 

криминологических и социальных технологий, реализуемых во всех 

направлениях профилактики преступности. Правовые технологии основаны на 

действующих нормативах, которые в современной России многоаспектны и 

разноуровневые. Криминологические технологии достаточно важны, как 

совокупность приемов, способов, средств, методов и форм применения 

криминологических теорий, учений, доктрин в практике противодействия 

преступности (двойная превенция, механизм ресоциализации и пр.). 

Социальные технологии, как особый способ реализации сложного процесса 

профилактики путем дифференциации на конгломерат взаимосвязанных 

процедур и операций, проявляются в функционировании, в частности, 

телефонов доверия и анонимных психологических консультаций, 

предоставления безопасного убежища). На современном этапе в сфере 

профилактики преступности особое значение имеет криминологический 

прогноз, являющийся доктринальной основой программирования и 

планирования общественных инициатив, деятельности органов 

правоохранительной сферы по борьбе с преступностью. Программирование по 

профилактике преступности реализуется государственными органами 

исполнительной власти федерального и регионального уровня, органами 

муниципалитетов путем осуществления анализа различной статистической 

информации (государственной и ведомственной), итогов криминологических 

разработок, экспертиз и мониторинга, опросов общественного мнения, 

материалов правоохранительных органов, директив к планированию 

профилактики преступлений, формируемых Коллегией Министерства 

внутренних дел РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

При рецидивной преступности в молодежной среде обществу и 

общественным отношениям причиняется значительный вред. Общество 

реагирует на такое поведение лиц в молодежной среде и ожидает от органов 

правопорядка адекватной и справедливой реакции на данное преступное 

поведение. Для преступника-рецидивиста в молодежной среде необходимы 

наиболее резкие социально-психологические и юридические средства 

социального влияния в целях разрушения асоциальной жизненной позиции, 

трансформации взглядов и ориентиров. 

В процессе исследования, мы пришли к выводу, что рецидивная 

преступность в молодежной среде обладает следующими характерными 

чертами: высокий уровень общественной опасности; совершение преступлений 

в группе; наличие криминальных связей и прочее. 

К основным детерминантам рецидивной преступности в молодежной 

среде следует относить: негативное воздействие семейно-бытовой сферы, в 

которых находится молодежь; отсутствие должного контроля со стороны 

родителей или законных представителей; отсутствие возможности обеспечения 

в материальном плане; нравственная и социально-правовая деградация; 

пробелы в образовательной деятельности. 

К факторам, детерминирующим рецидивную преступность в молодежной 

среде целесообразно относить следующее:  

1) социально-экономические: инфляция, низкий материальны уровень 

общества, отсутствие социального контроля, уменьшение степени социальной 

защищенности различных слоев населения и прочее. Социально-экономические 

факторы, выраженные в тяжелой экономической обстановке в семье, 

недостатке денежных средств на предметы первой необходимости и продукты 

питания, росте уровня безработицы;  
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2) нравственно-психологические: уменьшение нравственных и этических 

ценностей и ориентиров в обществе, трансформация культурных ценностей, 

популяризация криминальных идеалов и субкультур, психолого-педагогическая 

деформация личности молодежи под воздействие лидеров и участников 

криминальных структур;  

3) правовые: пробелы в административном, уголовном, уголовно-

процессуальном, уголовно-исполнительной законодательстве и иных 

ведомственных нормативных актах, несовершенство системы ресоциализации 

молодежи, которые ранее совершали преступления, наличие ошибок в 

правоприменительной практике (к примеру, при квалификации преступных 

действий). Социально-правовые детерминирующие факторы характеризуются 

прежде всего не совершенствованием уголовного законодательства, а также 

нормативных актов органов уголовно-исполнительной системы. Большое 

внимание следует уделять отсутствию должной системы реабилитации 

молодежи после совершения преступления и отбывания наказания;  

4) семейно-бытовые: конфликтные отношения внутри семьи, проявления 

насилия, злоупотребление родителями или законным представителями 

спиртными напитками и (или) наркотическими средствами, излишняя занятость 

родителей, нестабильность в отношениях родителей (измены). Следует также 

отметить, что большинство преступников-рецидивистов в молодежной среде 

воспитались в неблагополучных семьях;  

5) личностно-субъективные: данные факторы, в большинстве своем, 

основываются на характерных чертах личности преступника в молодежной 

среде (темперамент, круг общения, интересов);  

6) иные: геополитические, географические, организационно-

управленческие, самодерминация. 

Криминологические особенности личности преступников-рецидивистов в 

молодежной среде следующие: 
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а) уменьшение периодичности повторной преступности (согласно 

проведенным исследованиям: повторное совершение преступлений происходит 

в промежуток времени с 1,5 до 2 лет; 

б) лица в возрасте от 14 до 35 лиц, которые отбывали наказание в виде 

реального лишения свободы, совершают преступления повторно в первые 2-3 

года с момента освобождения. Согласно результатам исследования, около 47% 

несовершеннолетних совершили повторное преступлений спустя 3 года; 29% – 

совершили преступления повторно в течение 1 года после освобождения; 16% – 

в течение 1-2 лет после освобождения; 8% – в течение 2-3 лет после 

освобождения; 

в) рецидивная преступность характеризуется групповым характером; 

г) повторное совершение преступлений равно предыдущему либо более 

тяжкое по сравнению с первым совершенным.  

К характерным чертам личности преступника-рецидивиста в молодежной 

среде следует относить: 

– моментом совершения преступлений выступает возраст с 14 до 35 лет; 

– отрицательное поведение в общеобразовательных учреждениях;  

– низкий уровень правосознания; 

– трансформация моральных ценностей и ориентиров; 

– низкий уровень или отсутствие патриотизма. 

В большинстве случаев, преступники-рецидивисты в молодежной среде 

на момент совершения преступления повторно, стояли на учеты в органах 

внутренних дел; отрицательно характеризуются по месту учебы и жительства. 

Более чем в 50% случаев, лица в возрасте от 14 до 35 лет повторно совершают 

кражу. Как правило, молодежь совершает корыстные преступления. Таким 

образом, в структуре рассматриваемого вида преступлений преобладают 

корыстные и корыстно-насильственные преступления. Согласно 

статистическим данным и результатам исследования имущественные 

преступления повторно совершаются несовершеннолетними в 79% случаев, из 

них: 68% составляют кражи (ст. 158 УК РФ). 
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Согласно социологическому исследованию следует, что в 57% случаев 

преступники-рецидивисты в молодежной среде обучаются в 

общеобразовательных учреждениях, в остальных случаях – в колледжах, 

профессиональных училищах или не учатся вовсе. Согласно результатам 

изучения материалов правоприменительной практики следует, что родители в 

семьях, где воспитываются несовершеннолетние, совершающие преступления 

повторно, в большинстве случаев (52%), нигде не работают; имеют проблемы с 

законом: неоднократно совершали административные правонарушения (38%), 

были привлечены к уголовной ответственности (36%). 

Более половины преступников-рецидивистов в молодежной среде 

воспитываются в неблагополучных семьях: 1) в 63% случаев – отсутствует 

один или оба родителя; 2) в 56% – родители злоупотребляют спиртными 

напитками, в том числе потребляют наркотические средства, психотропные 

вещества или их аналоги; 3) 36% – семья состоит на профилактическом учете в 

органах внутренних дел.  

Большое воздействие на рецидивную преступность в молодежной среде 

оказывает криминальная субкультура. Криминальная субкультура отчетливо 

проявляется в юношеском возрасте в молодежных средах, в которых они 

находятся. Отличительные черты данной категории делают их более 

уязвимыми, склоняя к популяризации криминальной субкультуры. На наш 

взгляд, криминальная субкультура вмешивается в процесс социализации 

молодежи, тем самым негативно оказывает влияние на их систему ценностей и 

ориентиров, вовлекая в совершение преступлений и иных антиобщественных 

действий. 

Более взрослым свойственна повышенная криминальная зараженность и 

деградация, вследствие чего они начинаются вести антиобщественный образ 

жизни и совершения преступления. Зачастую молодежь, склонные в 
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преступности, подписаны на группы и сообщества, которые пропагандируют 

криминальную субкультуру, в частности идеи АУЕ1. 

На наш взгляд, к основным причинам популяризации криминальной 

субкультуры в молодежной среде следует относить следующее: подрыв 

социальных, экономических, политических, правовых и культурных основ 

общества; увеличение количества безнадзорных и беспризорных, в том числе 

семей, находящихся на учете; отрицательное воздействие социальных сред; 

низкий уровень ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы; повышения количества преступлений; наличие множества фильмов и 

сериалов, пропагандирующих деятельность преступных структур; 

маргинализированность отдельных слоев населения и прочее. 

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 

картину мира. И самостоятельно разобраться что «хорошо», а что «плохо» 

данные лица уже не в состоянии. 

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. 

Меры по минимизации криминальной субкультуры в молодёжной среде 

должны быть направлены на все сферы, в которых находятся 

несовершеннолетние. В первую очередь необходимо увеличивать уровень 

правовой культуры и нравственности, патриотизма и уважения прав и 

                                                             
1 АУЕ – Запрещенное на территории Российской Федерации. 
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интересов других, совершенствования моральных и этических качеств 

личности современных несовершеннолетних. При этом следует принимать во 

внимание, что все это первоначально возлагается на общеобразовательные 

организации. То есть, мы можем сказать, что основной упор – образовательный 

и культурный уровни. 

Популяризации идей криминальной субкультуры среди молодежи в 

настоящее время способствует информационное пространство. Именно в 

социальных сетях и мессенджерах начали создаваться группы и сообщества, 

пропагандирующие идеи криминальных субкультур. За счет инновационных 

технологий и возможностей преступники легко оказывают влияние на 

формирование личности несовершеннолетних, популяризирую 

антиобщественный образ жизни, вовлекая их в совершение преступлений (в 

большинстве случаев в совершение краж и наркопреступлений). 

Исходя из проведенного исследования, мы пришли 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. 

Особенности деформированного образа жизни можно наблюдать при 

анализе интересов, потребностей, взаимоотношений в сфере ведущей 

деятельности (учебно-трудовой) несовершеннолетних преступников. Они 

характеризуются стойкой утратой связей с учебным или трудовым 

коллективом, игнорированием его правовых и нравственных оценок. 

Стремление к достижению успехов в учебной и производственной 

деятельности у правонарушителей замещено, как правило, досуговыми 

потребностями, развлекательными и игровыми интересами, негативными 

деяниями с целью, как выразился один из них, «пощекотать нервы». 
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Для повышения эффективности предупредительных мер в области 

борьбы с отрицательными явлениями, а именно с антиобщественным образом 

жизни в молодежной среде в каждом субъекте страны необходимо 

сформировать общественные пункты охраны правопорядка в целях 

противодействия отрицательным явлениям наряду с системой социального 

контроля. Также имеется проблема пропаганды здорового образа жизни, как в 

научном отношении, так и в общеобразовательных учреждениях. В связи с чем, 

необходимо осуществлять высококвалифицированную подготовку 

специалистов по программам высшего образования в образовательных 

организациях системы МВД России по подготовке будущих сотрудников 

органов внутренних дел для осуществления правопорядка. 

Внимание предупредительной деятельности по отношение рецидивной 

преступности в молодежной среде отводится органам внутренних дел, 

поскольку именно они являются основным субъектом предупреждения 

преступности в целом. «Предупреждение рецидивной преступности в 

молодежной среде органами внутренних дел должно включать как 

общепрофилактические мероприятия по выявлению причин преступлений и 

условий, которые способствуют их совершению, так и индивидуально-

профилактические мероприятия по контролю за ранее судимыми лицами, а 

также теми подростками и юношами, которые склонны к делинквентному 

поведению». 

В целях достижения наиболее эффективных результатов 

предупредительной деятельности рецидивной преступности в молодежной 

среде подразделениям органов внутренних дел необходимо осуществлять 

совокупность профилактических мер, включая виктимологические 

мероприятия. Предлагаем сформировать и ввести учет лиц 

несовершеннолетнего возраста, которые уже совершали преступления и 

обладают высокой виктимностью. Помимо прочего, следует наладить 

эффективное взаимодействие как внутри системы МВД России, так и за ее 

пределами.   
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Опрошенным сотрудникам органов внутренних дел был задан вопрос «С 

кем необходимо взаимодействовать органам внутренних дел в целях 

эффективной борьбы с рецидивной преступность в молодежной среде?»: 

родители и комитеты – ответили боле 70% опрошенных; советы ветеранов – 

68%; народные дружины – 26%. Опрошенные сотрудники органов внутренних 

дел отмечают, что участие институтов гражданского общества в борьбе с 

рецидивной преступностью в молодежной среде является объемлемой частью 

предупреждения, и может разграничиваться в зависимости от возраста 

преступника-рецидивиста в молодежной среде. 

Согласно проведенному исследованию, следует вывод, что в процессе 

выбора форм предупредительного воздействия на несовершеннолетних, в 83% 

случаев сотрудники подразделений органов внутренних дел осуществляют 

профилактические беседы с исследуемой категорией граждан; в 13% – 

прибегают к мерам административной ответственности; 4% – привлекали 

несовершеннолетних к уголовной ответственности. По мнению сотрудников 

органов внутренних дел, профилактические беседы заканчивались устными 

предупреждениями о недопустимости совершения преступлений повторно. На 

наш взгляд, данная мера не является эффективной в настоящих реалиях, 

поскольку устное предупреждение ничем не обязывает несовершеннолетних. С 

данным мнением также согласились опрошенные несовершеннолетние (67%) и 

сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних (54%). 

76% опрошенных сотрудников подразделений по делам 

несовершеннолетних отмечают, что невозможности силком воздействовать на 

несовершеннолетних, которые ранее уже совершали преступления – уберечь их 

от повторного совершения преступления. При этом более 80% опрошенных 

сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних заявляют о 

необходимости систематического профилактического влияния на 

несовершеннолетних, ранее совершавших преступления или правонарушения 

во взаимодействия с иными подразделениями органов внутренних дел и 

общественными организациями. 
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Большое внимание в предупреждении рецидивной преступности в 

молодежной среде отводится деятельности органов внутренних дел, а именно 

деятельности ее подразделений. Основной упор делается на подразделения по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Так, сотрудники 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

осуществляют предупреждение рецидивной преступности в молодежной среде 

на всех его уровнях по таким направлениям, как: 

1) ограничение воздействия отрицательных социальных условий, 

способствующих совершению повторных преступлений в молодежной среде; 

2) минимизация криминогенных условий, способствующих совершению 

несовершеннолетними преступлений снова; 

3) воздействовать на социальные среды несовершеннолетних, 

отрицательно воздействующих на развивающуюся личность молодежи; 

4) оказывать влияние не несовершеннолетних, находящихся в группе 

риска; 

5) воздействовать на группы и сообщества, ведущих антиобщественный 

образ жизни, склонных вовлекать несовершеннолетних в совершение 

преступлений и правонарушений. 
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