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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В современной России отме-
чается повышенное внимание государства к вопросам предупреж-
дения преступности несовершеннолетних. Выступая на ежегодном 
расширенном заседании коллегии МВД России 26 февраля 2020 года, 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
сказал: «Важный и объёмный участок работы Министерства внутрен-
них дел России – это профилактика правонарушений, особенно среди 
несовершеннолетних. Несмотря на снижение подростковой преступ-
ности за прошедший период важно наращивать активность на этом 
направлении, подключать к работе с трудными подростками, «груп-
пами риска» и общественные, и религиозные организации. В поле 
постоянного внимания должно находиться и интернет-пространство, 
в котором продолжают действовать разного рода радикальные груп-
пы, пропагандирующие уголовную субкультуру, склоняющие под-
ростков к самоубийствам, совершению правонарушений»1.

На совещании по актуальным вопросам национальной безопас-
ности в регионах Уральского федерального округа, состоявшемся 
10 апреля 2020 года, секретарь Совета безопасности Российской 
Федерации Н.П. Патрушев озвучил, что особое внимание должно 
быть уделено мерам по повышению эффективности профилактики 
социально опасного и деструктивного поведения молодежи. Именно 
Интернет сегодня является мощным инструментом манипуляции 
сознанием и поведением молодого поколения. В связи с этим весь-
ма актуальными являются вопросы обеспечения медиабезопасности 
молодых людей. Также было отмечено, что девиантному поведе-
нию несовершеннолетних способствуют пропагандируемые в соци-
альных сетях потребление наркотиков, суициды, криминальная суб-
культура, в частности движения «Скулшутинг», «Колумбайн»2.

1 Заседание коллегии МВД России // URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/62860 (дата обращения: 06.07.2020).

2 Совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Ураль-
ского федерального округа // URL: http://uralfo.gov.ru/press/events/2328/ (дата обраще-
ния: 14.04.2020); Патрушев бьёт тревогу: интернет «ведёт» нашу молодёжь к самораз-
рушению // URL: http://zavtra.ru/events/patrushev_b_yot_trevogu_internet_vedyot_nashu_
molodyozh_k_samorazrusheniyu (дата обращения: 14.04.2020 г.).
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В документах, носящих стратегический характер, особое внимание 
уделяется широкому кругу задач – от необходимости нейтрализации 
криминогенности сферы жизнедеятельности несовершеннолетних 
до совершенствования системы предупреждения преступлений, со-
вершаемых лицами несовершеннолетнего возраста. В их число вхо-
дит решение об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства1, Концепция развития системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года2, 
Концепция информационной безопасности детей3, Основы государ-
ственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года4. Перечень и содержание этих документов свидетель-
ствуют о формировании и реализации государственной политики, 
направленной на обеспечение будущего нашего государства.

Необходимо констатировать, что подходы к изучению преступно-
сти несовершеннолетних, определению концептуальных решений 
по формированию системы предупреждения преступности несовер-
шеннолетних осуществлялись в других социально-экономических, 
политических, духовных и правовых условиях и оказались недоста-
точно эффективными перед реалиями современного мира.

Сегодня особую тревогу вызывает культивирование субкультур, 
являющихся криминальными вызовами и угрозами общественной 
безопасности современной России.

Необходимо отметить, что в возникновении современной преступ-
ности лиц несовершеннолетнего возраста задействованы психологи-
ческие и возрастные особенности несовершеннолетних, продуциру-
емые спецификой их формирования и развития, одной из которых 
является экстремальность сознания и поведения, действующая на-
ряду с информационной глобализацией, обусловливающей процес-
сы детерминации, которые недостаточно исследованы современной 

1 Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства: указ Президента РФ 
от 29.05.2017 № 240 // Российская газета. 2017. № 115.

2 Об утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года: распоряжение Правитель-
ства РФ от 22.03.2017 № 520-р // Собрание законодательства РФ. 2017. № 14, ст. 2088.

3 Об утверждении Концепции информационной безопасности детей: распоряжение 
Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р // Собрание законодательства РФ. 2015. № 49, 
ст. 7055.

4 Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р // 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 50, ст. 7185.
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криминологией и потому не учтены в практике предупреждения пре-
ступности лиц несовершеннолетнего возраста.

При этом новые криминогенные угрозы расширяются, воздействуя 
на общественные отношения, участниками которых являлись все без 
исключения категории несовершеннолетних. Так, информационная 
глобализация, будучи фактором научно-технического прогресса, зна-
чительно упрощающим распространение информации различного 
содержания, в контексте реализации социальных, экономических, 
политических и духовных потребностей несовершеннолетних в ряде 
случаев приобрела свойства деструктивного явления. Террористы 
стремятся использовать несовершеннолетних в качестве исполните-
лей насильственных акций. Эмиссары международных террористи-
ческих организаций делают упор на пропаганду идеологии терро-
ризма в молодёжной среде. В проведение насильственных акций ими 
активно вовлекаются несовершеннолетние1.

Степень научной разработанности темы исследования. 
Методологическим и теоретическим вопросам исследования пре-
ступности лиц несовершеннолетнего возраста, разработке мер ее 
предупреждения посвящены научные труды известных кримино-
логов советского и постсоветского периодов: З.А. Астемирова, 
М.М. Бабаева, Л.И. Беляевой, В.Н. Бурлакова, А.Н. Варыгина, 
Н.И. Ветрова, Н.В. Гавриловой, Н.П. Грабовской, А.И. Долговой, 
Г.Н. Доронина, В.Д. Ермакова, Г.И. Забрянского, К.Е. Игошева, 
А.Н. Ильяшенко, К.Е. Игошева, Н.И. Крюковой, С.Я. Лебедева, 
В.А. Лелекова, Н.В. Машинской, Г.М. Миньковского, В.А. Пле-
шакова, Л.М. Прозументова, Ю.Е. Пудовочкина, В.П. Ревина, 
Л.А. Рябис, В.Я. Рыбальской, А.Б. Сахарова, С.Л. Сибирякова, 
А.П. Тузова, А.М. Яковлева и других видных ученых. 

Криминологическим проблемам молодежного экстремизма и вопро-
сам его предупреждения посвящены научные труды: Д.И. Аминова, 
Л.С. Атаева, Н.Б. Бааль, С.В. Беликова, И.В. Васениной, Ю.А. Зубок, 
Р.О. Кочергина, А.В. Кузьмина, С.И. Левиковой, Ю.В. Марковой,   
Т.А. Петровой, А.В. Ростокинского, Е.А. Сазановой, А.М. Семенцова, 
А.В. Серикова, А.Т. Сиоридзе, А.А. Шегорцова и др.

1 Выступление председателя НАК, Директора ФСБ России А.В. Бортникова (9 октя-
бря 2018 г.) // URL: http://nac.gov.ru/nak-prinimaet-resheniya/v-mahachkale-proshlo-vyezd-
noe-zasedanie nacionalnogo.html (дата обращения: 01.10.2020 г.).
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Исследования молодежной криминальной субкультуры «А.У.Е.» 
– «Арестантский Уклад Един» или «Арестантское Уркаганское 
Единство» – нашли свои отражения в научных трудах таких авто-
ров как: А.В. Баглаева, Е.А. Буданова, О.О. Грабчак, А.С. Десюн,            
С.Г. Дзиконская, Ю.А. Иванова, Д.В. Меняйло, А.В. Польшиков,               
Н.В. Румянцев, Т.А. Савельева, Ф.Р. Устюжанин, С.Н. Чирун и др.

Объектом исследования выступает комплекс общественных от-
ношений, возникающих в сфере детерминации преступности лиц не-
совершеннолетнего возраста и ее предупреждения.

Предмет исследования составляют связанные с объектом иссле-
дования криминологические особенности проявлений преступности 
несовершеннолетних в современной России.

Целью исследования является получение новых знаний о пре-
ступности несовершеннолетних, заключающееся в выявлении, 
объяснении и раскрытии ее криминологических особенностей и 
предупреждения.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 
задачи:

– выявить криминогенность несовершеннолетних в контексте про-
явлений экстремизма;

– выявить особенности молодежных субкультур, имеющих крими-
нальную направленность;

– определить специфику вовлечения несовершеннолетних в неме-
дицинское потребление наркотических средств или психотропных 
веществ и их незаконное распространение;

– предложить меры предупреждения проявлений преступности не-
совершеннолетних в контексте информационной глобализации орга-
низованной общественно опасной деятельности.

Методология настоящего исследования. Методологическую 
основу исследования составляет всеобщий диалектический метод 
познания преступности несовершеннолетних в контексте информа-
ционной глобализации организованной общественно опасной дея-
тельности. В связи с этим в настоящей работе были применены об-
щенаучные и частнонаучные методы познания.

Общенаучные методы познания представлены методом дифферен-
циации, сравнением, обобщением, абстракцией, аналогией, форма-
лизацией, историко-правовым методом, системно-структурным ана-
лизом, моделированием. 
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Частнонаучные методы познания представлены аналитическим 
обследованием, наблюдением, статистическим, социологическим 
исследованием.

Нормативную правовую основу исследования составили 
Конституция Российской Федерации, уголовное законодатель-
ство, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
в том числе регулирующие вопросы предупреждения преступно-
сти лиц несовершеннолетнего возраста. 

Теоретической основой настоящей работы послужили научные 
достижения ведущих учёных в области общей теории права, уголов-
ного права, криминологии, статистики, социологии и психологии.

Практическая значимость настоящего учебного пособия за-
ключается в том, что оно может быть использовано в процессе пре-
подавания курсов «Уголовное право», «Криминология», специаль-
ных курсов «Криминология», специального курса «Профилактика 
преступности несовершеннолетних»; в дальнейших исследованиях 
по проблемам преступности несовершеннолетних и ее предупрежде-
ния; в деятельности правоохранительных органов. 

Структура учебного пособия определена целями и задачами ис-
следования. Работа состоит из введения, четырех разделов, заключе-
ния, списка литературы.
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РАЗДЕЛ 1.

Криминогенность несовершеннолетних 
в контексте проявлений экстремизма

За последние пятнадцать лет проблемы молодежного экстремиз-
ма, изначально получавшие первичные анализ и оценку в контексте 
криминологических явлений и проблем1, со временем расфокусиро-
вались в широкой призме многоотраслевой тематики, рассредоточи-
лись по разным наукам: философии2, педагогике3, психологии4, поли-
тологии5, социологии6. «В результате на сегодняшний день проблемы 

1 См. работы авторов: Аминов Д.И., Оганян Р.Э. Молодежный экстремизм. М., 2005; 
Сиоридзе А.Т. Групповой молодёжный экстремизм (криминологическое исследование): 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 31 с.; Сазанова Е.А. Криминологическая 
характеристика и предупреждение молодёжной преступности экстремистской направ-
ленности в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 23 с.; Маркова 
Ю.В. Предупреждение преступлений, совершаемых группами несовершеннолетних экс-
тремистской направленности: дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2008. 208 с.; 
Сергеева Ю.В. Административно-правовое регулирование противодействия молодежно-
му экстремизму органами внутренних дел: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. 
30 с.

2 См. работы авторов: Афанасьева Р.М. Социокультурные условия противодействия 
экстремизму в молодежной среде (социально-философский анализ): автореф. дис. … 
канд. филос. наук. М., 2007. 23 с.; Юркин И.Н. Духовная культура противодействия соци-
альному экстремизму в молодежной среде (философский анализ): автореф. дис. … канд. 
филос. наук. М., 2011. 33 с., и др.

3 См. работы авторов: Акунина Ю.А. Социально-культурные условия профилактики 
экстремизма в молодежной среде: дис. … канд. пед. наук. М., 2005. 219 с.; Кузьмин А.В. 
Социально-культурная профилактика экстремизма в молодежной среде: дис. … д-ра пед. 
наук. Тамбов, 2012. 413 с.; Зеленов Ю.Н. Теория и практика педагогической профилакти-
ки экстремистских проявлений в молодежной среде в системе непрерывного професси-
онального образования: автореф. дис. … д-ра пед. наук. Екатеринбург, 2014. 29 с., и др.

4 См. работы авторов: Демаховская М.Е. Психологические факторы риска экстремист-
ского поведения у подростков: дис. … канд. психолог. наук. Санкт-Петербург, 2003. 136 
с.; Муращенкова Н.В. Социально-психологические детерминанты представлений моло-
дежи об экстремизме и патриотизме: автореф. дис. … канд. психолог. наук. Смоленск, 
2014. 24 с., и др.

5 См. работы авторов: Гречкина Е.Н. Молодежный политический экстремизм в усло-
виях трансформирующейся российской действительности: автореф. дис. … канд. полит. 
наук. Ставрополь, 2006. 21 с.; Евтюшкин А.Ю. Молодежный политический экстремизм 
в современной России: автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2009. 26 с.; Бааль Н.Б. По-
литический экстремизм российской молодежи и технологии его преодоления: автореф. 
дис. … д-ра полит. наук. Нижний Новгород, 2012. 42 с.; Олифиренко Е.П. Молодежный 
религиозный экстремизм в современной России и пути его преодоления: на материалах 
Северо-Кавказского федерального округа: автореф. дис. … канд. полит. наук. Черкесск, 
2012. 26 с., и др.

6 См. работы авторов: Сериков А.В. Молодежный экстремизм в современной России: 
динамика и отражение в общественном мнении у студентов (на примере Ростовской об-
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молодежного экстремизма в меньшей степени стали восприниматься 
как входящие в предмет криминологического познания. Ошибочность 
такого подхода чревата упущением питающих это явление проблем, 
относящихся к предмету науки о закономерностях преступности, ее 
причинности и детерминации, личности преступника, а также мерах 
предупреждения ее различных проявлений. Проблемы молодежно-
го экстремизма предлагается рассматривать в спектре характеристик 
криминологического явления, тесно соседствующего с преступно-
стью несовершеннолетних. Истоки молодежного экстремизма нахо-
дятся в пренебрежении к действующим в обществе нормам поведе-
ния или в отрицании их.

Экстремистское поведение несовершеннолетних и молодежи в це-
лом – одна из наиболее актуальных социально-политических про-
блем. Состояние, уровень, динамика деятельности молодежных 
группировок экстремистской направленности в России широко об-
суждаются средствами массовой информации и в специальной ли-
тературе, выпускаются аналитические сборники1, что требует до-
полнительного исследования этой сферы. Изучать отдельный вид 
преступности, в частности, преступность несовершеннолетних, 
необходимо во взаимодействии с криминологическими явлениями, 
обладающими динамичными изменениями. Одну из таких совокуп-
ностей образует взаимосвязь и взаимовлияние современных крими-
нологически значимых социальных проблем несовершеннолетних 
и экстремизма»2. Исследователями отмечается, что приверженность 
радикальным взглядам и совершение преступлений как экстре-
мальных деяний являются формами более широкого социального 

ласти): дис. канд. соц. наук. Ростов-н/Д, 2005. 159 с.; Кубякин Е.О. Молодежный экстре-
мизм в условиях глобализации информационно-коммуникационной среды обществен-
ной жизни: дис. … д-ра соц. наук. Краснодар, 2012. 315 с., и др.

1 См. работы авторов: Гречкина Е.Н. Молодежный политический экстремизм в усло-
виях трансформирующейся российской действительности: автореф. дис. ... канд. полит. 
наук. Ставрополь, 2006. 21 с.; Афанасьева Р.М. Социокультурные условия противодей-
ствия экстремизму в молодежной среде (социально-философский анализ): автореф. дис. 
… канд. философ. наук. М., 2007. 23 с.; Бааль Н.Б. Политический экстремизм российской 
молодежи и технологии его преодоления: автореф. дис. … д-ра полит. наук. Нижний Нов-
город, 2012. 42 с. Олифиренко Е.П. Молодежный религиозный экстремизм в современ-
ной России и пути его преодоления: на материалах Северо-Кавказского федерального 
округа: автореф. дис. … канд. полит. наук. Черкесск, 2012. 26 с.; Юдина А.И. Экстремизм 
в молодежной среде: анализ состояния современной социально-культурной ситуации // 
Труды Академии управления МВД России. 2016. № 2 (38). С. 100 – 103, и др.

2 Демидова-Петрова Е.В. Преступность несовершеннолетних в современной России: 
теоретико-методологические и прикладные проблемы ее познания и предупреждения: 
дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2019. 625 с.
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явления, которое можно назвать экстремальностью1. Ю.А. Зубок и                                                                                                                              
В.М. Чупров пишут: «Под экстремальностью как сущностной ха-
рактеристикой молодежи понимаются различные формы проявления 
максимализма в сознании и крайностей в поведении на групповых 
ииндивидуально-личностных уровнях. Наиболее распространенны-
ми формами экстремальности являются индивидуальные и групповые 
настроения, представляющие собой преобладающие чувственный и 
рациональный уровни сознания молодежи. На полюсах экстремаль-
ных настроений крайними состояниями являются фанатизм, пред-
ставляющий радикальную направленность сознания, и нигилизм, от-
ражающий преимущественно депрессивное его состояние»2.

Следует обратить особое внимание, что именно экстремаль-
ность сознания и поведения лиц несовершеннолетнего возраста 
определяет дальнейшее развитие преступности несовершенно-
летних от простейших к сложным формам, связанным с суще-
ствующим феноменом социально-информационного прогресса в 
совокупности социальных, экономических, духовных и политиче-
ских криминогенных факторов, оказывающих значительное вли-
яние на лиц несовершеннолетнего возраста. 

Так, в настоящем разделе представлено воззрение криминоло-
гически значимых проблем, особенностей, связанных с несовер-
шеннолетними, которые получают выражение в предельной форме 
преступных проявлений, питаемых экстремизмом. Полагаем, что 
экстремальность в среде лиц несовершеннолетнего возраста следует 
изучать со следующих позиций: 

1) в форме идейной направленности, которая определяет участие 
в протестных акциях, совершение действий, содержащих признаки 
экстремизма;

2) в форме преступлений и правонарушений широкого спектра.
Так, «именно экстремизм следует считать сверхопасным многоли-

ким явлением (здесь равно точны все лексические значения латин-
ского слова «extremus» – «из, вне, крайний, чрезмерный» – привер-
женность крайним взглядам, методам действий3), действие которого 

1 Экстремизм и его причины: монография / Ю.М. Антонян, А.В. Ростокинский,             
Я.И. Гилинский и др.; под ред. Ю.М. Антоняна. М.: Логос, 2013. С. 20.

2 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Молодежный экстремизм. Сущность и особенности прояв-
ления // Социологические исследования. 2008. № 5. С. 37 – 47.

3 Экстремизм – Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 
21.05.2018).
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направлено на духовно и материально подверженное население – в 
прерогативе лиц молодого возраста. Не случайно в данном случае 
предметные исследования, в том числе и автора1, посвящаются моло-
дежному экстремизму. Обозначение «молодежный» в данном случае 
превышает границы 18-летнего возраста и соотносится с классифи-
катором ООН в определении субъектно-возрастной группы населе-
ния, а именно от 15 до 24 лет2. 

Именно исходя из криминологического понимания длительности 
формирования процессов детерминации, нескоротечности воздей-
ствия и нейтрализации последствий причинных факторов экстре-
мизма, можно безошибочно говорить о том, что молодежный экс-
тремизм зарождается и кроется в процессах причинности и 
детерминации преступности несовершеннолетних, базирующих-
ся на экстремальности сознания определенных слоев несовершен-
нолетних. Говоря другими словами, несовершеннолетние являют-

1 См. подробнее: Демидова Е.В. Экстремизм как угроза национальной безопасности 
современной России // Социально-правовые проблемы борьбы с преступностью в со-
временной России: материалы итоговой научно-практической конференции Казанского 
юридического института МВД России. Казань: КЮИ МВД России, 2010.С. 107 – 110; 
Демидова Е.В. Причины противоправной деятельности молодежных группировок экс-
тремистской направленности // Научный Татарстан. 2010. № 1. С. 9 – 15; Демидова Е.В. 
К вопросу о противоправной деятельности молодежных группировок экстремистской 
направленности // Информационный Бюллетень МВД по РТ по внедрению и распростра-
нению передового отечественного и зарубежного опыта. 2011. № 19-20. С. 74 – 76; Деми-
дова Е.В. Понятие и предупреждение противоправной деятельности молодежных груп-
пировок экстремистской направленности // Профилактика экстремизма и радикализма в 
молодежной среде Республики Татарстан: сб. научно-методических и информационных 
материалов / Мин-во по делам молодежи, спорту и туризму РТ, Респ. Центр молод., ин-
новац. и проф. программ. Казань: РЦМИПП, 2011. С. 135 – 139; Демидова Е.В. Пробле-
мы предупреждения экстремизма в молодежной среде: учебное пособие. Казань: КЮИ 
МВД России, 2012. 128 с.; Демидова-Петрова Е.В. Экстремизм в молодежной среде: по-
нятие, сущность, показатели: учебное пособие. Казань: КЮИ МВД России, 2013. 139 
с.; Демидова-Петрова Е.В. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению 
вовлечения несовершеннолетних в группировки экстремистской направленности: учеб-
ное пособие / под ред. М.Н. Галямова. Изд. 2, перераб. и доп. Казань: КЮИ МВД Рос-
сии, 2014. 151 с.; Демидова-Петрова Е.В. Преступность несовершеннолетних в аспекте 
взаимодействия социальной среды и личности: монография. Казань: КЮИ МВД России, 
2014. 288 с.; Демидова-Петрова Е.В. Криминологическая характеристика молодежных 
неформальных объединений экстремистской направленности. Казань: КЮИ МВД Рос-
сии, 2015. 228 с.; Демидова-Петрова Е.В. Криминологическая характеристика молодеж-
ных неформальных объединений экстремистской направленности: учебное пособие. 2-е 
изд., перераб. и доп. Казань: КЮИ МВД России, 2017. 255 с.; Косорукова Е.В. Вовлече-
ние несовершеннолетних в молодежные группировки экстремистской направленности: 
состояние, структура, динамика // Сборник трудов молодых учёных и преподавателей 
КЮИ МВД России. Казань: КЮИ МВД России, 2012. С. 54 – 58; Косорукова Е.В. Осо-
бенности причин вовлечения несовершеннолетних в группировки экстремистской на-
правленности в Российской Федерации // Вестник Казанского юридического института 
МВД России. 2012. № 3 (9). С. 44 – 49, и др.

2 РИА Новости. Международный день молодежи. URL: https://ria.ru/
spravka/20150812/1176358192 (дата обращения: 21.05.2018).
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ся той возрастной группой, которая «заражается» экстремистскими 
идеями благодаря экстремальности сознания. Именно эта возраст-
ная группа является объектом пропагандистского воздействия и «ка-
дровым резервом» экстремистских организаций и экстремистских 
акций»1. В своих научных трудах Ю.М. Антонян, М.В. Гончарова 
пишут: «Наблюдается тенденция роста вовлечения несовершенно-
летних в этнорелигиозные конфликты, в экстремистские группиров-
ки и национальные движения»2.

Так, проявление религиозного и других видов экстремизма в мо-
лодежной среде на современном этапе, приобретая серьезные мас-
штабы, продуцируя опасные последствия, становится одной из угроз 
национальной безопасности России. В принятой Стратегии про-
тиводействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года3 
выделены наиболее опасные виды экстремизма, к которым отнесены: 
националистический, религиозный и политический – проявляются в 
возбуждении ненависти либо вражды по признакам пола, расовой, 
национальной, языковой, религиозной принадлежности или принад-
лежности к какой-либо социальной группе, в том числе путем рас-
пространения призывов к насильственным действиям, прежде всего 
посредством онлайн-социальных сетей и онлайн-пространства в це-
лом в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских ор-
ганизаций или групп, в проведении несогласованных акций, органи-
зации массовых беспорядков и совершении террористических актов.

Онлайн-пространство стало основным местом коммуникации для 
экстремистских организаций, которое используется ими для привле-
чения в свои ряды новых членов, организации и координации совер-
шения преступлений экстремистской направленности, распростра-
нения экстремистской идеологии4.

Благодаря современным информационным и коммуникацион-
ным технологиям возникают серьезные возможности оказания 
влияния на настроения определенных социальных и возрастных 
групп, общественное мнение, что позволяет не только быстро 

1 Демидова-Петрова Е.В. Преступность несовершеннолетних в современной России: 
теоретико-методологические и прикладные проблемы ее познания и предупреждения: 
дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2019. 625 с.

2 Антонян Ю.М., Гончарова М.В. Состояние и причины преступности несовершенно-
летних // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юри-
спруденция. 2018. № 2. С. 89.

3 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года: утв. 
Президентом РФ 28.11.2014 Пр-2753.

4 Там же.



14

организовать массовые протестные мероприятия, но и создать 
благоприятные информационные условия для появления про-
тестных настроений.

Сегодня весьма развита следующая форма проявления экстремиз-
ма – управляемая толпа (флэшмоб)1. Это относительно новое яв-
ление исследуется в разных плоскостях2. В своих научных трудах                         
Б.В. Андреев пишет: «Психологический принцип флэшмоба заклю-
чается в том, что его участники – «мобберы» создают абсурдную си-
туацию, ведут себя в ней, как будто для них это вполне нормально 
и естественно. Под флэшмобом следует понимать представление, 
рассчитанное на случайных зрителей, у которых одновременно воз-
никают чувства полного непонимания, интереса и даже ощущение 
собственного помешательства»3.

Ключевыми понятиями рассмотрения проблемы экстремизма в 
молодежной среде выступают следующие категории: нетерпимость; 
национализм; расизм; шовинизм; фашизм; ксенофобия, негатив-
ная этническая идентичность; межнациональная напряженность. 
Бесконтрольное развитие каждой из них может привести к самым 
трагическим последствиям.

Так, в идеологическом плане молодежный экстремизм отрицает 
всякое инакомыслие, пытается жестко утверждать собственную си-
стему политических, идеологических или религиозных взглядов, на-
вязывает их оппонентам любой ценой. Аргументируя свои взгляды, 
лидеры молодежных экстремистских организаций и движений обра-
щаются не к разуму, а к чувствам и предрассудкам людей. Крайняя 
идеологизация экстремистских действий создает особый тип экстре-
мистов, склонных к самовозбуждению, потере контроля над своим 
поведением, готовых на любые акции. Сторонники экстремистской 

1 Флэшмоб (от англ. flashmob, дословно – мгновенная толпа (flash – миг, мгновение, 
mob – толпа) заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей 
появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий), 
затем расходится. Сбор участников флэшмоба осуществляется при помощи средств свя-
зи (в основном информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); Флэшмоб – 
Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 25.05.2018).

2 См. работы авторов: Федорченко С.Н. Политический флэшмоб – предвестник нового 
общества? // Проблемы анализа и государственно-управленческое проектирование. 2011. 
Выпуск 6. С. 24 – 30; Глухова Е.И. Социально-психологические механизмы формиро-
вания эффективного флэшмоба: автореф. дис. … канд. психолог. наук. М., 2015. 23 с.; 
Рязанова Е.А. Правовое регулирование флэшмоба // Вестник ТвГУ. Серия «Право». 2017. 
№ 1. С. 160 – 168.

3 См. подробнее: Андреев Б.В. Управляемая толпа (флэшмоб) как форма проявления 
экстремизма // Экстремизм: Социальные, правовые и криминологические проблемы. М., 
2010. С. 264 – 270.
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идеологии могут быть настолько одержимы сознанием правоты и за-
конности предъявляемых ими требований, что вольно или невольно 
подгоняют многообразие жизненных ситуаций и процессов к виде-
нию мира через призму этой идеологии1. Исторические прецеденты 
достижения целей «непопулярными» средствами позволяют лидерам 
экстремизма создавать аналогичные прецеденты.

В области культуры молодежный экстремизм проявляется в про-
паганде насилия, жестокости, цинизма; уничтожении исторических 
памятников, предметов старины, являющихся национальным досто-
янием, и иных крайних действиях.

Так, на сегодняшний день при некоторых внешне, на первый 
взгляд, благоприятных статистических тенденциях криминальная 
активность подростков гораздо выше, чем у взрослых, а совершае-
мые ими общественно опасные деяния все чаще принимают форму 
жестких и корыстных посягательств2. 

Это дает основание констатировать, что в России в настоящий мо-
мент имеет место достаточно сильная концентрация криминогенных 
факторов, что открывает дорогу, к сожалению, к высокому уровню 
криминализации несовершеннолетних в экстремистской направлен-
ности. В связи с учетом тесной зависимости уровня преступности 
молодежи от положения дел в обществе и от качества мер противо-
действия ей, любого непосредственного или опосредованного ухуд-
шения условий жизни и воспитания подрастающего поколения и 
(или) условий правоохранительной деятельности в ближайшей пер-
спективе можно ожидать дальнейшего нарастания противоправных 
деяний среди молодых людей, в том числе особо опасных, таких, как 
экстремизм, терроризм.

Необходимо отметить, что актуальной с точки зрения изучения 
тенденций развития современного молодежного экстремизма со-
храняется концепция «молодежной субкультуры». Современный и 
постсоветский мир стал полем деятельности новой разновидности 
антисистемной и внепарламентской политической оппозиции – мо-
лодежной субкультуры, или контркультуры. Отдельные молодежные 
субкультуры определяются как экстремистские, если их агенты ис-
пользуют любые формы и средства политического насилия в целях 

1 См. подробнее: Бирюков В.В. Опасность экстремизма и возможности уголовно-пра-
вовых мер борьбы с ним // Адвокат. 2007. № 9. С. 60 – 62.

2 Бааль Н.Б. Политический экстремизм молодёжи как острейшая проблема современ-
ной России // Российский следователь. 2007. № 7. С. 26.
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реализации собственной политической субъектности в отношении 
государственных институтов или любых субъектов политической 
власти. Важным каналом кадрового пополнения молодежного экс-
тремизма является формирование среди неформальных движений, 
в которые вовлечены несовершеннолетние, «контркультурной оп-
позиции» левого и правого спектра»1. Контркультура связана с мо-
лодежными движениями протеста и экстремистскими молодежны-
ми движениями2. Так, американский социолог Р. Браунгард писал: 
«Проявления экстремизма в субкультурной активности молодежи 
обусловлены интрагенерационными конфликтами конкурирую-
щих поколений, представляющих спектр политических ориентаций 
лево- и правоэкстремистского толка, выступающих с интенсивными 
требованиями социальных изменений»3. Развивая данную концеп-
туальную установку в духе постмодернизма, английский социолог 
Д. Эпстейн отмечал: «Парадоксальность социального бытия и со-
знания современной молодежи сформировали в молодежной суб-
культуре разветвленную сеть, как ультралевых, так и крайне правых 
движений»4. Отличительной чертой «постмодернистской волны» 
неформальных движений среди российской молодежи становится 
тенденция к интеграции контркультурных, эпатажно-агрессивных 
групп «классического неформалитета» в единую «неформальную 
систему», не только сохранившую, но в значительной мере усилив-
шую протестный потенциал субкультурных групп эпохи перестрой-
ки. Здесь мы вновь акцентируем внимание на то, что неотъемлемую 
часть молодежных групп составляют несовершеннолетние, которые 
вовлекаются в эту среду, формируются в ней, являются ее основным 
«кадровым резервом».

Следует отметить, что «молодежные экстремистские орга-
низации в России объединяют следующие черты:

1) главная задача – строительство русского национального 
государства;

1 Демидова-Петрова Е.В. Преступность несовершеннолетних в современной России: 
теоретико-методологические и прикладные проблемы ее познания и предупреждения: 
дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2019. 625 с.

2 Бааль Н.Б. Молодёжные экстремистские организации в постсоветской России // Ак-
туальные проблемы теории и истории государства и права. 2007. № 11. С. 7.

3 Williamoutwaite W., Bottomore T. The Twentieth Century Social Thonght London, 1994. 
P. 722.

4 Epstein J. Youth Culture: Identityina Postmodern World. Oxford, 1998.P. 7.
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2) наилучшей формой государственного устройства большин-
ство из них считает диктатуру;

3) нетерпимость к людям нерусской национальности;
4) большинство экстремистских организаций используют в 

своей деятельности шовинистическую и религиозную атрибути-
ку и символику;

5) основными видами их деятельности являются насажде-
ние партийной идеологии, распространение партийной лите-
ратуры, участие в митингах, шествиях и пикетах, в том числе 
несанкционированных»1. 

С целью привлечения радикально настроенной молодежи в свои 
ряды совершаются показательные хулиганские и антиобщественные 
акции в отношении идеологических противников с последующим их 
освещением в средствах массовой информации (СМИ), используют 
«граффити» на стенах зданий администраций с оскорбительным со-
держанием в адрес органов власти и Президента России, ведут ак-
тивную пропагандистскую работу в вузах и в маленьких провинци-
альных промышленных городках2. 

Необходимо отметить, что особую роль для увеличения численно-
сти своих сторонников лидеры и активисты радикальных политизи-
рованных структур отводят вербовочной работе именно в образова-
тельных учреждениях.

Верно многократное утверждение о том, что во все времена имен-
но лица несовершеннолетнего возраста в большей степени, нежели 
чем какая-либо другая социально-демографическая группа населе-
ния, склонны к радикальному антисоциальному поведению3. В силу 
возрастных, психологических особенностей, даже в относительно 
спокойные в политическом и экономическом плане времена число 
агрессивно-криминогенных людей среди молодежи превалирует над 
количеством схоже настроенных представителей иных возрастных 
групп населения. 

1 Демидова-Петрова Е.В. Преступность несовершеннолетних в современной России: 
теоретико-методологические и прикладные проблемы ее познания и предупреждения: 
дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2019. 625 с.

2 См. подробнее: Долгова А.И., Гуськов А.Я., Чуганов Е.Г. Проблемы правового ре-
гулирования борьбы с экстремизмом и правоприменительной практики. М.: Академия 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2010. 244 с.

3 См. подробнее: Демидова Е.В. К вопросу о противоправной деятельности молодеж-
ных группировок экстремистской направленности // Информационный Бюллетень МВД 
по РТ по внедрению и распространению передового отечественного и зарубежного опы-
та. 2011. № 19-20. С. 74 – 76.



18

Процесс криминогенности несовершеннолетних, зарождаемый 
свойствами присущей им протестности, перерастает в криминаль-
ный инфантилизм молодых лиц, вступивших во взрослую жизнь. 
Как подмечено другими исследователями1, подобное явление основа-
но на питательной среде перерождения относительно малоопасных 
форм отклоняющегося от норм поведения в преступный экстремизм.

Криминологически важно не упустить различия в преступном экс-
тремизме лиц разного возраста. Это позволит отграничить экстре-
мизм несовершеннолетних от других его проявлений, обладающих 
высокой степенью общественной опасности, носителями которых 
выступают взрослые. 

Обращает особое внимание аксиоматичность положения о том, 
что молодежь – это будущее нации и государства, фундамент их раз-
вития, и ее подверженность идеям экстремизма не может не вызы-
вать обеспокоенности общества в целом, ставя своим существовани-
ем и проявлениями под угрозу национальную безопасность России2. 
Молодежь с ее максимализмом, как правило, бесцельной и некон-
тролируемой энергией представляет собой наилучшую питательную 
среду для политического и уголовного экстремизма, а особенно, если 
учитывать слабую развитость социальной инфраструктуры, массо-
вую неудовлетворенность молодых людей своим материальным по-
ложением, некоторую ограниченность в самореализации и разви-
тии, неспособность критически оценивать содержание информации 
в средствах массовых коммуникаций (СМК), касающейся вопро-
сов экстремизма, несформированность нравственных и моральных 
ценностей.

В отдельных работах молодежный экстремизм описывается как 
производный от взрослого, но в отличительных характеристиках: 
он стихиен; менее организован; неглубок идеологически. Юниоры 
– экстремисты менее склонны к компромиссам, в то время как пода-
вляющая часть взрослых – приверженцы крайних форм общественно 
опасного поведения при наступлении критических условий измен-
чива в мотивационных устремлениях и планируемых результатах3.

1 Райзберг Б.А., Лысенко А.А. Экстремизм: истоки проявления и способы противодей-
ствия: монография. М., 2015. С. 55, 56.

2 См. подробнее: Долгова А.И., Гуськов А.Я., Чуганов Е.Г. Проблемы правового ре-
гулирования борьбы с экстремизмом и правоприменительной практики. М.: Академия 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2010. 244 с.

3 Кубякин Е.О. Молодежный экстремизм в условиях глобализации информацион-
но-коммуникационной среды общественной жизни: дис. … д-ра соц. наук. Краснодар, 
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Еще в своих научных трудах Д.И. Аминов, Р.Э. Оганян отмечали: 
«Лица мужского пола наиболее склонны к совершению актов уго-
ловно наказуемого экстремизма в возрасте от 16 до 18 лет, а девуш-
ки включаются в экстремистскую деятельность в возрасте от 18 до 
25 лет»1. Данная позиция была озвучена авторами более десяти лет 
назад. При этом на сегодняшний день, к сожалению, зафиксирована 
динамика участия лиц более молодого возраста в преступлениях экс-
тремистской направленности.

В частности, Е.О. Кубякин указывает: «Молодежный экстремизм 
представляет собой социальное явление, свидетельствующее о на-
личии дисфункциональности в обществе, нарушениях в процессах 
социализации и социального развития молодежи. Очевидно, что под 
влиянием ряда субъективных и объективных факторов происходит 
отклонение экстремальных типов сознания молодежи и перерастание 
их в экстремистские установки. Данный социально-возрастной про-
цесс универсален, в той или иной мере наличествует даже в экономи-
чески развитых странах, а в России проявляется особенно остро»2.

В свою очередь, А.Т. Сиоридзе считает: «Актуальность проблемы 
экстремизма в молодежной среде определяется не только его опасно-
стью для общественного порядка, но и тем, что данное преступное 
явление имеет свойство перерастать в более серьезные преступле-
ния, такие, как терроризм, убийство, причинение тяжких телесных 
повреждений, массовые беспорядки»3. Несмотря на то, что данная 
точка зрения была высказана автором несколько лет назад, острота 
ее не утрачивается, а наоборот, с течением времени актуальность ее 
становится только выше.

В своих научных работах Ю.П. Сентюрин отмечает: «Обычно мо-
лодые экстремисты склонны группироваться вокруг какой-нибудь 
известной группировки, причем сначала молодой человек, пришед-
ший в организацию такого рода, может и не являться экстремистом, 
он становится им постепенно, посредством вовлечения в ее деятель-
ность и постепенного усваивания соответствующей идеологии»4.
2012. С. 24.

1 Аминов Д.И., Оганян Р.Э. Молодежный экстремизм / под научной редакцией Р.А. 
Адельханяна. М.: Триада ЛТД, 2005. С. 62.

2 Кубякин Е.О. Молодежный экстремизм в условиях глобализации информацион-
но-коммуникационной среды общественной жизни: дис. д-ра соц. наук. Краснодар, 2012. 
С. 25.

3 Сиоридзе А.Т. Групповой молодёжный экстремизм (криминологическое исследова-
ние): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 4.

4 Сентюрин Ю.П. Национал-экстремистские молодежные организации: история и со-
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Так, в силу возрастного фактора, лица, имеющие недавние рубежи 
наступившего совершеннолетия, менее склонны бояться тюремно-
го заключения, физических травм, поэтому готовы на крайние дей-
ствия1. Такая уверенность определяется ложной оценкой отсутствия 
последствий, которой заблуждаются криминогенные несовершенно-
летние. Кратко она толкуется как невозможность преследования лиц, 
не достигших возраста уголовной ответственности. Таким образом, 
фиксируются проблемы взаимосвязи общеуголовной преступности 
несовершеннолетних и экстремизма с участием лиц исследуемой 
возрастной группы.

Несомненно, что экономические трудности усиливают кризис цен-
ностей и норм правомерного поведения, создают благоприятную поч-
ву для распространения экстремизма среди лиц молодого возраста 
как несовершеннолетних, так и достигших совершеннолетия. Остро 
эта ситуация проявляется в национальных республиках, где социаль-
но-экономические проблемы, наиболее ощущаемые молодежью, ис-
пользуются радикалами для распространения экстремистских взгля-
дов и установок поведения. 

Наиболее яркие и тесные связи взаимодействия криминологически 
значимых аспектов, вынесенных в заголовок настоящего раздела, вы-
ражены в свойствах «омоложения» экстремизма. Так, проведенный 
автором анализ эмпирических данных (материалов уголовных дел) 
позволяет отмечать, что чаще преступления экстремистской направ-
ленности совершают лица в возрасте 14 – 17 лет, нежели те, кому 
исполнилось 18 лет и старше. Причем отмечается вполне пристой-
ная их социальная занятость – большинство из них учащиеся вузов и 
средних специальных учебных заведений.

К числу благополучных следует отнести и подавляющую часть 
представителей неформальных молодежных объединений (футболь-
ных фанатов, байкеров, меломанов), деятельность которых ранее не 
носила экстремистского характера. При этом нельзя не отметить об-
ретение свойств фоновых явлений и прямо противоправных актов 
в таких объединениях – от организации наркодосуга до активного 
участия в массовых беспорядках»2.
временность. Н.Новгород, 2007. С. 114.

1 См. подробнее: Сериков А.В. Молодежный экстремизм в современной России: дина-
мика и отражение в общественном мнении у студентов (на примере Ростовской области): 
дис. … канд. социол. наук. Ростов-на-Дону, 2005. 159 с.

2 Демидова-Петрова Е.В. Преступность несовершеннолетних в современной России: 
теоретико-методологические и прикладные проблемы ее познания и предупреждения: 
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Следует согласиться, что негативная социально-экономическая си-
туация 1990-х годов создавала предпосылки маргинализации значи-
тельной части молодежи, девиации ее поведения, включая и экстре-
мизм1. Это подтверждается выводами, сделанными в рамках изучения 
экстремизма и его причин. Отмечается, что в основе делинквентного 
поведения подростков и молодежи лежит явление экстремальности 
сознания, отражающее особенности во многом маргинального по-
ложения представителей подрастающего поколения в современном 
обществе. Проявлениями экстремального сознания являются риск 
и иные формы девиантности в поступках, нигилизм и фанатизм в 
суждениях, интолерантность, отчужденность от господствующих в 
обществе норм и институтов. Наиболее опасной для общества фор-
мой девиации является делинквентное поведение, которое в опреде-
ленной части случаев выражается в совершении правонарушений и 
преступлений2.

Сказанное выше определяет причинный комплекс криминогенно-
сти несовершеннолетних, который находил свое выражение в боль-
шей степени в общеуголовной преступности вплоть до начала 2010-х 
годов. 

Так, к основным детерминантам формирования экстремист-
ского поведения в молодежной среде следует отнести:

– изменение системы ценностных ориентиров, их дефицит и неод-
нозначность для разных слоев и представителей общества;

– коренные изменения в экономической жизни страны, их проти-
воречивый характер, усиление дифференциации населения по эконо-
мическому признаку;

– пропаганду насилия и жестокости в СМИ, отсутствие четкой за-
конодательной базы и мер ответственности в данной области;

– тенденцию к дегуманизации и деморализации в содержании мно-
гих видов искусства, которая проявляется, прежде всего, в приниже-
нии, деформации и разрушении образа человека;

– в школьных учебниках истории, по мнению многих специали-
стов, история человечества рассматривается как история кровопро-
литных войн и завоеваний, исходя из этого, у ребенка закономерно 

дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2019. 625 с.
1 Экстремизм: социальные, правовые и криминологические проблемы / под ред.          

А.И. Долговой. М., 2010. С. 14.
2 Экстремизм и его причины: монография / Ю.М. Антонян, А.В. Ростокинский,            

Я.И. Гилинский и др.; под ред. Ю.М. Антоняна. М.: Логос, 2013. С. 28.
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формируется устойчивое мнение о том, что силовой способ решения 
той или иной проблемы является абсолютно законной социальной 
нормой;

– кризис института семьи и семейного воспитания, подавления ин-
дивидуальности и инициативности ребенка, подростка, молодого че-
ловека, неясность его роли в современном обществе и в семье1. 

С учетом современных реалий представляется необходимым 
дополнить обозначенные причины формирования экстремист-
ского поведения в молодежной среде влиянием информацион-
ной глобализации, появлением новой онлайн-социальной среды, 
потребителями производных продуктов которой становятся 
несовершеннолетние.

Сегодня несовершеннолетние, находясь под воздействием глобаль-
ного информационного фактора, или онлайн-фактора, оказываются 
вовлеченными в более агрессивные явления – политический, уголов-
ный, религиозный экстремизм, средством развития и продвижения 
которых служит информация в электронных устройствах ее распро-
странения2. Ее содержание и формы подачи обладают соответствием 
морально-психологическим свойствам, канонам, принципам воспри-
ятия, складывающимся в среде несовершеннолетних. При этом в 
таком механизме задействованными оказываются подростковые 
особенности: 

 – недостаточная зрелость сознания и мышления; 
– высокая эмоциональная возбудимость, с легкостью переходя-

щая в агрессию; 
– инстинкты подражания; 
– потребность в самоутверждении любыми средствами;
– нетерпимость к порицаниям.
Стоит отметить, что «последняя из названных особенностей вы-

ступает стержнем генезиса вовлечения несовершеннолетних в край-
ние формы экстремизма, в которых нетерпимость облекается в форму 
социокультурного фактора, позволяющего бескомпромиссно прово-
дить границы между «своими» и «чужими», выражать неприятие к 

1 См. подробнее: Дробижева Л.М., Щедрина О.В. Социальные факторы предупреж-
дения экстремизма // Современный экстремизм в Российской Федерации: особенности 
проявления и средства противодействия: материалы Всерос. науч-практ. конф. / Акад. 
Управления МВД России, 16 июня 2006 г. М., 2006. С. 16 – 22.

2 Косорукова Е.В. Особенности причин вовлечения несовершеннолетних в группи-
ровки экстремистской направленности в Российской Федерации // Вестник Казанского 
юридического института МВД России. 2012. № 3 (9). С. 44 – 49.
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последним, которые образуют лиц, имеющих другие политические 
взгляды, моральную, социокультурную, религиозную привержен-
ность или этническую принадлежность. Единство, строгую систему 
идей и установок, цементирующих связи участников объединений 
экстремистского толка, следует рассматривать в аналогии качествен-
ной характеристики преступности несовершеннолетних – групповом 
и организованном характере. Так, выделяется схожесть общеуголов-
ной преступности несовершеннолетних и экстремизма с их участи-
ем, которую составляет уголовно-правовой критерий «совершено в 
группе» или «в организованной группе». Между тем это типовое для 
преступности несовершеннолетних квалифицирующее обстоятель-
ство в экстремизме обретает иной качественный критерий, выдаю-
щий организованный характер преступной деятельности со стороны 
таких объединений»1.

Ни одно из неформальных (в криминологическом смысле) объеди-
нений не имеет статуса юридического лица. Те же, которые офици-
ально зарегистрированы, имеют иное фактическое место нахожде-
ния, латентные каналы связи, контактные данные и координирующих 
лиц. Что отнюдь не создает препятствий для обращений по использо-
ванию людского ресурса таких организаций в заказных мероприяти-
ях за материальное вознаграждение2.

Обстоятельства так называемых бизнес-отношений (достаточ-
но сказать, вне налогового, контрольно-надзорного регулирования 
таких организаций) в обеспечении противоправной деятельности 
дают все основания характеризовать описываемую деятельность в 
качестве составной части функционирующего криминального рынка 
услуг.

В настоящее время на территории Российской Федерации действу-
ет значительное число неофициальных и неформальных объединений 
– свыше 450 молодежных группировок экстремистской направлен-
ности общей численностью около полумиллиона человек. По при-
надлежности, исходя из дел оперативного учета, идентифицируются 
только незначительная часть из них по следующим направлениям: 
147 группировок причисляют себя к движению «скинхеды», 72 – к 

1 Демидова-Петрова Е.В. Преступность несовершеннолетних в современной России: 
теоретико-методологические и прикладные проблемы ее познания и предупреждения: 
дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2019. 625 с.

2 См. подробнее: Бааль Н.Б. Феномен девиантного поведения в системе знаний о кри-
минальном экстремизме молодёжи // Российский следователь. 2007. № 3. С. 24 – 26.
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футбольным фанатам, 18 – к реперам, свыше 50 – к квазиполити-
ческой идеологии (националистического толка). В основном подоб-
ные группировки сосредоточены в крупных городах Центрального, 
Северо-Западного и Уральского федеральных округов. Крупнейшие 
– в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. 

Итак, функционирование молодежных группировок экстремист-
ской направленности подчиняется логике организованной системы. 
В отличие от традиционных сложно структурированных объедине-
ний, в организованных началах экстремистских объединений несо-
вершеннолетних устойчиво прослеживается тенденция «сетевого» 
менеджмента, которое предполагает автономию ячеек одного движе-
ния, с одновременным их объединением. Это обстоятельство служит 
консолидации противоправных действий. Обеспечительную роль в 
данном случае играют информационные ресурсы координации, пре-
доставляемые посредством появления новой онлайн социальной сре-
ды, в онлайн-пространстве.

Объединение предпочтений к интернет-технологиям, общения 
в онлайн-пространстве, и даже зависимости от них лиц несовер-
шеннолетнего возраста выступает обстоятельством, обеспечи-
вающим развитие идеологии экстремизма в целом. «Сторонниками 
экстремизма активно используются возможности информационной 
глобализации, в частности, онлайн-социальная среда, как анонимных 
сегментов онлайн-пространства, так и ложно-персонифицированных 
кластеров и аккаунтов (форумы и микроблоги). Названные сегменты 
не просто образуют трансляцию запрещенных идей, установок, цен-
ностей (скорее, антиценностей). В обеспечение противоправной де-
ятельности создаются форумы, которые дают иллюзию коллективно 
согласованных, всеми поддерживаемых и разделяемых указаний, ре-
комендаций, призывов, умело инкорпорируемых модераторами в кон-
текст обыденного общения. Так проявляется повторение механизма 
преступного поведения, характеризующего вовлечение в криминал 
несовершеннолетних – как общеуголовный, так и экстремистский. 

На специально созданных сайтах1 можно обнаружить подробные 
инструкции, в которых описываются различные способы соверше-
ния преступлений, советы не только как устроить акции, но и как из-

1 См. например: Российские антифа создали игру, где надо убивать полицейских. URL: 
https://life.ru/t/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/1038283/rossiiskiie_antifa_sozdali_
ighru_ghdie_nado_ubivat_politsieiskikh (дата обращения: 15.03.2018).
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бежать контактов с полицией. Разве не прослеживается в последнем 
случае важнейший для криминологического анализа преступления 
этап посткриминального поведения?

Исходя из анализа оперативных данных МВД России, в целях по-
вышения уровня конспирации экстремистские организации, вовлека-
ющие в свою орбиту влияния несовершеннолетних, имеют структу-
рированные подразделения, общение и принятие решений в которых 
скрыто. Изученные автором эмпирические материалы позволяют 
выделить типовую организационно-штатную структуру экстре-
мистских молодежных объединений, имеющих следующие звенья 
участников: лидеры (идеологи); вербовщики; боевики (исполните-
ли); разведка; прикрытие; лица, оказывающие содействие.

С новыми формами организации деятельности экстремистских 
групп, организаций и сообществ роли их участников, в частности, 
организатора формирования и лидера, могут трансформироваться. 
Не всегда организатор выполняет функции лидера, которым в силу 
ряда причин может стать иное лицо. Кроме организатора формиро-
вания и его лидера при подготовке к совершению преступления мо-
жет выделяться организатор конкретного преступления, которому 
поручается организация подготовки и совершения отдельного акта 
(акции) либо серии действий (актов) при различной степени свободы 
выбора места, времени и объекта нападения»1. 

Также необходимо отметить возросшую теоретическую подготов-
ку организаторов и лидеров молодежных экстремистских объедине-
ний в вопросах, касающихся провозглашаемых ими взглядов и идео-
логии, их возросший интеллектуальный уровень.

Выше преимущественно анализировалась опосредованная связь 
существования проблем криминогенности несовершеннолетних 
и неформальных объединений экстремистского толка. Между тем 
существуют и прямые связи, а также взаимодействие исследуемых 
объектов. Примечателен в данном случае феномен скинхедов. Их де-
ятельность обычно направлена на претворение в жизнь их примитив-
ных расистско-нацистских представлений. При этом основная часть 
деятельности «бритоголовых» характеризуется эпатажными расист-

1 Демидова-Петрова Е.В. Преступность несовершеннолетних в современной России: 
теоретико-методологические и прикладные проблемы ее познания и предупреждения: 
дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2019. 625 с.
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скими и ксенофобскими выходками, переходящими в акты прямого 
насилия, получающего уголовно-правовую оценку. 

Необходимо отметить наличие фактов тесных связей «бритоголо-
вых» с преступным миром и следует признать, что они имеют до-
статочно веские основания. В силу основного направления своей 
деятельности участники этой группы наиболее криминализированы. 
Идеология «бритоголовых» требует от своих адептов обязательного 
и систематического совершения актов прямого насилия, от степени 
участия в которых прямо зависит личная репутация каждого из них. 
В связи с этим практически каждый год несколько десятков россий-
ских скинхедов получают значительные тюремные сроки1.

Выделяют следующие разновидности групп несовершеннолетних, 
причисляющих себя к неонацистам: традиционные (англ. traditional skin 
heads); хардкор-скинхеды; S.H.A.R.P. (англ. Skin Heads Against Racial 
Prejudices) – «Скинхеды против расовых предрассудков»); R.A.S.H. 
(англ. Red & Anarchist Skin Heads) – «красные» анархо-скинхеды.

Нельзя оставить без внимания, что «представители однородного 
течения используют татуировки. Данное обстоятельство ярко иллю-
стрирует воздействие общей криминальной субкультуры, которой ох-
вачены многие несовершеннолетние, оказавшиеся подверженными 
криминогенности в среде своего общения. Данное обстоятельство к 
тому же следует рассматривать как признак криминальной радикаль-
ности объединения, и соответственно, высокий уровень кримино-
генной подверженности, которая распространяется на несовершен-
нолетних, находящихся под воздействием воровской романтики. За 
внешне привлекательным для них фасадом атрибутики (выполняю-
щей функции определенной «наживки») скрываются признаки хо-
рошо обеспеченного с точки зрения безопасного функционирования 
объединения. Таковые выражаются: 

– в сознательном обособлении от не криминализированных те-
чений скинхедов – например «бритоголовых», имеющих внешние 
атрибуты (прическа, обувь, одежда, музыка и т.д.), неонацисты вовсе 
не стремятся выглядеть единообразно;

– в наличии идеологических и программных документов;
1 См. подробнее: Демидова Е.В. Молодежные неформальные объединения экстре-

мистской направленности: их природа, сущность и причины возникновения // Профилак-
тика экстремистских проявлений среди несовершеннолетних в современных условиях: 
сборник материалов межведомственного круглого стола (30 ноября 2012 года, г. Казань). 
Казань: КЮИ МВД России, 2013. С. 11 – 15.
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– в требованиях знания постулатов идеологии, выступающего обя-
зательным условием вхождения в объединение;

– в наличии строгой организационной иерархии, включающей зве-
нья обеспечения повседневной деятельности (охрана, пропаганда, 
финансовое и хозяйственное сопровождение);

– невысокий и контролируемый уровень внешней агрессии и го-
товности к применению демонстративных актов прямого физическо-
го насилия по отношению к идейным противникам. 

Длительное пребывание в такой структурированной и организо-
ванной среде сопровождается культивированием установок на такое 
восприятие окружающей действительности, которое впоследствии 
играет роль спускового крючка в генезисе преступности повзрослев-
ших участников экстремистских объединений, переступивших по-
рог совершеннолетия. В таком содержании проявляются тенденции 
предкриминальной функциональности экстремистских объединений 
в «подготовке кадров» для будущей преступности1».

Реалистичность такого генезиса преступности обусловлена тем, 
что основной контингент вовлекаемых в названные объединения со-
ставляют подростки старшего возраста (16 – 17 лет). Несмотря на 
ограниченность данных, верность этой гипотезы иллюстрируется и 
данными уголовной статистики, свидетельствующей, что к уголов-
ной ответственности за публичные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности были привлечены несовершеннолетние 
16 – 17-летнего возраста: в 2015 г. – 21 человек; в 2016 году – 16 
человек; в 2017 году – 13 человек. Примечательным является то, что 
в 2013 и 2014 годах к уголовной ответственности привлечено соот-
ветственно 6 и 8 человек. К уголовной ответственности за организа-
цию экстремистского сообщества привлечено в 2013 году 8 несовер-
шеннолетних, в 2014 – 3 несовершеннолетних, в 2015 – 4, и в 2017 
году привлечено к уголовной ответственности 4 несовершеннолет-
них. Уголовная статистика показывает, что к ответственности за ор-
ганизацию деятельности экстремистской организации привлечено: 
в 2013 году – 1 несовершеннолетний, в 2015 году – 1 несовершен-
нолетний, в 2017 году – 4 несовершеннолетних. Обращает на себя 
внимание то, что за организацию самого экстремистского сообще-

1 Демидова-Петрова Е.В. Преступность несовершеннолетних в современной России: 
теоретико-методологические и прикладные проблемы ее познания и предупреждения: 
дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2019. 625 с.
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ства и организацию его деятельности привлекается к уголовной от-
ветственности меньше несовершеннолетних. Это говорит о том, что 
несовершеннолетние выступают в роли вовлекаемых в экстремист-
скую деятельность.

Принимая во внимание проиллюстрированные суждения, следу-
ет согласиться с мнением С.В. Беликова: «Постоянное пребывание 
в роли участника радикального движения сильно меняет сознание, 
когда за 2 – 3 года формируется устойчивая система моральных и 
нравственных ценностей и принципов поведения, а за 3 – 5 лет ак-
тивного членства эта система закрепляется»1.

Диалектика развития криминогенности свойств личности недавних 
участников экстремистских объединений редко находит воплощение 
в их дальнейшей жизнедеятельности. Такое положение объясняется 
пройденной «школой» неприятия социально одобряемых принципов 
и установок правомерного поведения. Вышедшие из возраста акти-
вистов экстремистских объединений молодые люди не настроены на 
достижение личного социального и экономического благополучия 
законными способами. Как правило, покидание таких объединений 
предопределяет воплощение персонального криминогенного потен-
циала личности в обретенных выучках, которые соответствуют со-
держанию многих форм деятельности в сфере криминального рынка 
оборота товаров, работ, услуг. В связи с этим не представляются слу-
чайным совпадением обстоятельства профессионального роста ранее 
криминализированных несовершеннолетних, впоследствии находя-
щих занятость в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, криминальной эксплуатации мигрантов, 
преступного промысла в сфере добычи и использования природных 
ресурсов и другой уголовно наказуемой деятельности.

В таком контексте динамики перерождения криминогенности экс-
тремистские объединения несовершеннолетних обретают свойства 
особого криминологически значимого явления. Очевидные его чер-
ты в функционировании самих объединений – это всего лишь сре-
динный этап развития криминогенного явления, обладающего свой-
ствами самодетерминации множественных преступных проявлений. 
Это обстоятельство вызывает необходимость исследования преступ-

1 Беликов С.В. К типологии праворадикальной молодёжи // Свободная мысль. 2008. № 
4. С. 76.
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ности несовершеннолетних и ее предупреждения в коррелирующих 
задачах противодействия молодежному экстремизму.

Представленное авторское видение взаимосвязи и взаимодействия 
двух родственных криминологически значимых явлений не гипоте-
тическое, много раз подтвержденное как в настоящей работе, так и ча-
стично другими исследованиями1. Их анализ позволяет утверждать, 
что многие авторы пытаются найти объяснение причин молодежного 
экстремизма в действии неблагоприятных социально значимых фак-
торов. Позиция автора несколько иная – специально-криминологи-
ческая. Не отрицая разделяемого многими учеными значения много-
факторной причинности молодежного экстремизма (в политической, 
экономической, социальной, психологической, конфессиональной, 
культурологической, миграционной сферах), мы видим его содер-
жание в свойствах самодетерминируемого явления, включающего 
в себя весь набор криминологически значимых процессов переро-
ждения криминогенности несовершеннолетних в преступность лиц 
молодого возраста. Стоит повториться, что срединный этап такого 
развития приходится на экстремизм, который выступает базисом 
культивирования криминальных позиций, воплощаемых позже.

В таком содержании взаимосвязей и взаимодействия исследуемых 
объектов, вынесенных в заголовок настоящего раздела работы, авто-
ру близка позиция профессора В.В. Лунеева, который среди множе-
ства указанных выше факторов, детерминирующих экстремизм, едва 
заметно выделяет внутренние его источники питания – избыточную 
криминализацию всех сфер жизнедеятельности2.

Между тем среди всех перечисленных обстоятельств диалектиче-
ского развития проявлений криминогенности несовершеннолетних 
в связях с экстремизмом нельзя не выделить главенствующий ин-

1 См. работы авторов: Сиоридзе А.Т. Групповой молодёжный экстремизм (кримино-
логическое исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 22; Паин Э.А. 
Социальная природа экстремизма и терроризма // Общественные науки и современность. 
2002. № 4. С. 117; Бааль Н.Б. Социальные факторы и предпосылки развития политиче-
ского экстремизма среди молодёжи // Материалы международной научно-практической 
конференции. М., 2006. С. 592, 593; Левикова С.И. Основания молодежного экстремизма 
// Феномен экстремизма и ксенофобии в современной России: факторы генезиса, пути 
и способы противодействия: материалы конф. 9 – 10 дек. 2010 г. / редкол.: Л.В. Карна-
ушенко (отв. ред.). Краснодар: Краснодар.ун-т МВД России, 2010. С. 132 – 136; Афана-
сьева Р.М. Социокультурные условия противодействия экстремизму в молодежной среде 
(социально-философский анализ): автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 2007. С. 3, 4; 
Пинкевич Т.В. Некоторые особенности причинного комплекса преступности и миграция. 
М., 2002. С. 23; Бикеев И.И., Никитин А.Г. Экстремизм: междисциплинарное правовое 
исследование. Казань, 2011. С. 54 – 93.

2 Лунеев В.В. Криминология: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2013. С. 410.
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струмент, который выполняет множественные функции в формиро-
вании, функционировании и совершенствовании связи явлений мо-
лодежного экстремизма и преступности несовершеннолетних. Этот 
инструмент образует информация в обеспечительных свойствах пре-
образования криминогенности несовершеннолетних в конкретику 
преступных проявлений.

Итак, вполне традиционную классификацию основных детер-
минантов формирования экстремистского поведения среди лиц 
несовершеннолетнего возраста составляют: 

 – кризис института семьи и семейного воспитания; 
– изменение системы ценностных ориентиров, их дефицит и 

неоднозначность для разных слоев общества; 
– значительные изменения в экономической, политической 

жизни страны; 
– пропаганда насилия и жестокости в СМИ, отсутствие чет-

кой законодательной базы и мер ответственности в данной 
области – необходимо дополнить следующим: значительным 
влиянием информационной глобализации, появлением новой он-
лайн-социальной среды, оказывающей как позитивное, так и не-
гативное влияние на лиц несовершеннолетнего возраста.

Так, «сегодня слияние предпочтений к интернет-технологиям, об-
щения в онлайн-пространстве и даже зависимости от них лиц не-
совершеннолетнего возраста выступает обстоятельством, обеспечи-
вающим развитие идеологии экстремизма в целом. Сторонниками 
экстремизма активно используются возможности информационной 
глобализации, в частности, онлайн-социальная среда, как анонимных 
сегментов онлайн-пространства, так и ложно-персонифицирован-
ных кластеров, и аккаунтов (форумы и микроблоги). Обозначенные 
сегменты не просто образуют трансляцию запрещенных идей, уста-
новок, ценностей (скорее, антиценностей). В обеспечение противо-
правной деятельности создаются форумы, которые дают иллюзию 
коллективно согласованных, всеми поддерживаемых и разделяемых 
указаний, рекомендаций, призывов, умело инкорпорируемых моде-
раторами в контекст обыденного общения. Так проявляется повто-
рение механизма преступного поведения, характеризующего вовле-
чение в криминал несовершеннолетних – как общеуголовный, так и 
экстремистский»1. 

1 См. подробнее: Демидова-Петрова Е.В. Преступность несовершеннолетних в со-
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Показательны в этой связи современные криминальные реалии: 
– вербовка лиц молодого возраста в незаконные вооруженные фор-

мирования радикальных религиозных течений экстремистского, а 
порой и террористического толка1; 

– вовлечение несовершеннолетних в акции массовых протестных 
политических движений2; 

– систематические акты криминальной агрессии интернет-зомби-
рованных школьников в образовательных учреждениях3.

Все перечисленные проявления имеют три элемента: субъек-
ты (несовершеннолетние); деяния (в той или иной форме экстре-
мистские); средства (информационные).

Принимая во внимание криминологически значимые свойства гло-
бального информационного фактора, или онлайн-фактора, возникно-
вения новой онлайн-социальной среды, связанные с преступностью 
несовершеннолетних, принципиально важно провести анализ со-
временного состояния предупреждения ее проявлений не только для 
определения пробелов (недостатков), но и обоснования эффективно-
го содержания мер реагирования, соответствующих новым крими-
нальным вызовам и угрозам.

Таким образом, одной из опасных современных криминальных 
реалий является экстремизм. Его опасность обусловлена не только 
угрозами интересам личности, общества и государства. Его опас-
ность обусловлена тем, что основной движущей силой экстремизма 
является молодежь, «кадровым резервом» которой являются несо-
вершеннолетние. В связи с этим теоретической основой построения 
системы противодействия экстремизму является изучение взаимос-

временной России: теоретико-методологические и прикладные проблемы ее познания и 
предупреждения: дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2019. 625 с.

1 См. работы авторов: Огородников А., Хабирова Г., Рассказихин А. Психологи объ-
яснили, как ИГИЛ вербует подростков. URL: http://www.tvc.ru/news/show/id/69812 (дата 
обращения: 15.03.2018); Гень Ю. В Чечне не будут судить вернувшихся из Ирака россия-
нок. URL: https://rg.ru/2017/09/02/reg-skfo/v-rossii-ne-budut-sudit-rossiianok-vernuvshihsia-
iz-iraka.html (дата обращения: 15.03.2018); Ларина Е. Добро пожаловать в террор. Кого 
и как вербуют в ИГИЛ. URL: http://www.aif.ru/politics/world/dobro_pozhalovat_v_terror_
kogo_i_kak_verbuyut_v_igil (дата обращения: 15.03.2018).

2 См. подробнее: Школьник, задержанный на акции Навального: «Желтую уточку 
прицепил на рюкзак» /С. Цикулина. URL: http://www.mk.ru/social/2017/03/27/shkolnik-
zaderzhannyy-na-akcii-navalnogo-zheltuyu-utochku-pricepil-na-ryukzak.html (дата обраще-
ния: 15.03.2018); Сорокин Д. Эксперты: на акциях Навального много школьников, осталь-
ным приходить неинтересно // ТАСС. URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2981238 
(дата обращения: 15.03.2018).

3 Денисов А. Суд продлил арест «ивантеевского стрелка» // РИА Новости. URL: https://
ria.ru/incidents/20171031/1507901706.html (дата обращения: 15.03.2018).
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вязи и взаимовлияния современных криминологически значимых 
социальных проблем несовершеннолетних и экстремизма как соци-
ального явления. Это и совокупность социальных, экономических, 
духовных и политических криминогенных факторов, воздействую-
щих на несовершеннолетних, и формирование современного инфор-
мационного общества, и развитие преступности несовершеннолет-
них от простейших к сложным формам. Молодежный экстремизм 
представляет собой социальное явление, свидетельствующее о на-
личии дисфункциональности в обществе, нарушениях в процессах 
социализации и социального развития молодежи.

Несомненно, что экономические трудности усиливают кризис 
ценностей и норм правомерного поведения, создают благоприятную 
почву для распространения экстремизма среди лиц молодого возрас-
та, как несовершеннолетних, так и достигших совершеннолетия.

Важным является то, что молодежный экстремизм зарожда-
ется и кроется в процессах причинности и детерминации пре-
ступности несовершеннолетних. Говоря другими словами, 
несовершеннолетние являются той возрастной группой, которая «за-
ражается» экстремистскими идеями. Именно эта возрастная группа 
является «кадровым резервом» экстремистских организаций и экс-
тремистских акций. Онлайн-пространство стало основным местом 
коммуникации для экстремистских организаций, которое использу-
ется ими для привлечения в свои ряды новых членов, организации и 
координации совершения преступлений экстремистской направлен-
ности, распространения экстремистской идеологии.

Итак, представленное авторское видение взаимосвязи и взаимо-
действия двух родственных криминологически значимых явлений 
позволяет, не отрицая многофакторной причинности молодежного 
экстремизма в политической, экономической, социальной, психо-
логической, конфессиональной, культурологической, миграцион-
ной сферах, видеть его содержание в свойствах самодетерминации, 
включающей в себя весь набор процессов, воздействующих на несо-
вершеннолетних, входящих в группу риска криминализации. Стоит 
повториться, что срединный этап такого развития приходится на 
формирование экстремального сознания несовершеннолетнего, 
который выступает базисом культивирования криминального пове-
дения, воплощаемого позже.
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РАЗДЕЛ 2.

Особенности молодежных субкультур, 
имеющих криминальную направленность 

в современной России

Необходимо отметить, что комплексное изучение преступно-
сти несовершеннолетних, изучение социальных сфер, формирую-
щих поведение несовершеннолетних, изучение молодежных суб-
культур не просто дает новые знания, но позволяет сформировать 
представление о сложной (нелинейной) структуре преступности 
несовершеннолетних, находящейся не только в постоянном взаимо-
действии с различными внешними социальными сферами, но и во 
внутрисистемном взаимодействии отдельных видов преступности 
несовершеннолетних.

Понимая, что отдельные виды преступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними, находятся в тесной взаимосвязи с другими, мы 
полагаем необходимым выделить несколько структурных элементов 
преступности несовершеннолетних, которые детерминируются как 
существующей преступностью, так и экстремальностью сознания 
и поведения несовершеннолетних. Следует сказать, что это отдель-
ные факторы, которые несут особую роль в механизме детермина-
ции преступности несовершеннолетних. Этими структурными 
элементами преступности несовершеннолетних являются виды 
преступности несовершеннолетних, связанных с незаконными 
оборотами, а именно: 

– преступность несовершеннолетних в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ1; 

1 См. работы авторов: Газизова Т.Г. Криминологическая характеристика преступлений 
несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и их предупрежде-
ние: дис. … канд. юрид. наук. Барнаул, 2003. 193 с.; Новикова Е.П. Криминологическая 
характеристика и предупреждение преступлений несовершеннолетних, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: по 
материалам Центрально-Черноземного региона России: дис. … канд. юрид. наук. Воро-
неж, 2006. 208 с.; Жилина Н.Ю. Вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот 
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– экологическая преступность в криминальном рынке оборота за-
прещенных товаров, работ, услуг1; 

– преступность мигрантов2 в сфере незаконного предприниматель-
ства, и многие другие сочетания разных проявлений преступности, 
которые нередко изучаются отдельно.

Зачастую возникает желание разграничить структурно-сложные 
проявления преступности несовершеннолетних, определить их 
элементы, увидеть границы тех или иных видов преступности не-
совершеннолетних. Мы предлагаем изучать преступность несовер-
шеннолетних комплексно, рассматривая ее как нелинейное явление, 
имеющее свои корни в системе сложных социальных процессов. 

Нельзя обойти вниманием криминологически значимые современ-
ные реалии, также связанные с объединениями несовершеннолет-
них, суть содержания которых, основы их существования следует ис-
кать во множестве связей детерминации. При этом следует обратить 
внимание на то, что появление и активное распространение новых 
социальных явлений в среде несовершеннолетних, не подпадающих 
в настоящее время под уголовный закон, требует изучения, опреде-
ления степени их общественной опасности и в силу необходимости 
предупреждения их распространения.

Так, «одним из результатов экстремальности сознания и пове-
дения несовершеннолетних является создание объединений несо-
вершеннолетних и молодежи. В форме общественного настроения 
экстремальность не только накладывает отпечаток на поведение моло-
дых людей, но и становится силой, способной захватить и объединить 
их для достижения определенной цели. Уровень и направленность 
наркотических средств: уголовно-правовой и криминологические аспекты: автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. 22 с. и др.

1 См. работы авторов: Лавыгина И.В. Экологические преступления: уголовно-пра-
вовая характеристика и проблемы ответственности: дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 
2003.188 с.; Страунинг Ю.А. Криминологическая характеристика и предупреждение эко-
логических преступлений в условиях мегаполиса: на материалах г. Москвы и Московской 
области: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. 181 с.; Гареев А.А. Экологические престу-
пления: уголовно-правовое противодействие: дис. … канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 
2006. 152 с.; Дицевич Я.Б. Криминологическая характеристика и предупреждение эколо-
гической преступности: по материалам Восточно-Сибирского региона: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. 23 с. и др.

2 См. работы авторов: Бойченко О.А. Предупреждение преступлений, совершаемых 
незаконными мигрантами в условиях сверхкрупного города: дис. … канд. юрид. наук. М., 
2005. 181 с.; Нежибецкая И.Е. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с 
преступностью мигрантов в России: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 216 с.; Магоме-
дов Э.Б. Криминологические особенности преступности мигрантов-иностранцев в Ре-
спублике Дагестан и ее предупреждение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008.18 
с. и др.
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экстремальных настроений непосредственно связаны с измене-
нием социального положения молодежи. Позитивные изменения 
могут снижать уровень экстремальности либо способствовать 
проявлению настроений в направлении социального творчества 
инновационной деятельности молодых людей. Негативный ха-
рактер изменений социального положения становится пита-
тельной базой для отклонения состояния экстремальности как 
по уровню, так и по направленности. В такой ситуации они могут 
способствовать объединению молодых людей для реализации самой 
экстремальности в форме экстремистских проявлений1.

Еще раз, обращая внимание на представленное выше, считаем, что 
«экстремальность не только накладывает отпечаток на поведе-
ние молодых людей, но и становится силой, способной захватить 
и объединить их для достижения определенной цели» и «негатив-
ный характер изменений социального положения становится пи-
тательной базой для отклонения состояния экстремальности 
как по уровню, так и по направленности». Это делает понятным, 
что особое место занимает российское неформальное объединение 
криминализированной молодежи и несовершеннолетних, имеющее 
название «А.У.Е.» – «Арестантский Уклад Един» или «Арестантское 
Уркаганское Единство». По утверждению ряда обозревателей, осно-
ва этого объединения чисто идеологическая, в основном информаци-
онная2. Данное сообщество пропагандирует среди лиц несовершен-
нолетнего возраста тюремные понятия российской криминальной 
среды, требует соблюдения, так называемого воровского кодекса со 
сбором денег на «общак», взамен обещая поддержку и защиту в на-
стоящем и будущем3. Основная опасность сообщества заключена 
в маскировании молодёжной субкультуры. Между тем оно обла-
дает собственными элементами криминальной культуры, вы-
раженной в соответствующих нормах, традициях, символике, 
языке4.

1 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Молодежный экстремизм. Сущность и особенности прояв-
ления // Социологические исследования. 2008. № 5. С. 37 – 47.

2 URL: https://www.penza.kp.ru/daily/26705.7/3729737/ (дата обращения: 03.07.2020).
3 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/АУЕ#cite_note-5 (дата обращения: 06.07.2020).
4 См. подробнее: Демидова-Петрова Е.В. Преступность несовершеннолетних в со-

временной России: теоретико-методологические и прикладные проблемы ее познания и 
предупреждения: дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2019. 625 с.
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Данное социальное явление привлекает внимание широких кругов 
научной общественности, политиков, представителей правоохрани-
тельных органов. До настоящего времени не сложилось устойчивого 
научного представления об этом социальном явлении, что, в свою 
очередь, не позволяет определить степень общественной опасности 
этого явления, дать ему соответствующую законодательную оценку, 
определить систему мер и субъектов профилактики. 

По своим признакам «А.У.Е.» можно охарактеризовать как мо-
лодежную субкультуру, имеющую институциональные и организа-
ционные основы сообщества, близкого к криминальному миру. На 
фоне резвившихся в постсоветское время многочисленных моло-
дежных субкультур появившееся молодежное движение приобрело 
черты определенной новизны, но нам следует отметить, что проис-
ходящая популяризация криминального романтизма не является но-
вой. Популяризация криминального образа жизни, наделение такого 
образа жизни романтическими чертами существует среди лиц несо-
вершеннолетнего возраста длительное время. Однако еще два деся-
тилетия назад не было технической возможности сетевого, одноуров-
невого распространения информации, детерминирующей вовлечение 
несовершеннолетних в молодежные субкультуры, позволяющего 
распространять тот или иной контент практически моментально.

Сегодня, исходя из имеющихся легкодоступных возможностей, 
располагающихся в онлайн-социальной среде, онлайн-простран-
стве (в частности, обмен, распространение информации с при-
влечением возможных ресурсов социальных сетей, чатов, различ-
ных форумов, электронных мессенджеров (системы мгновенного 
обмена сообщениями, мобильной телефонии), происходит со-
здание структурированного криминального мира, получивше-
го новые информационные, коммуникационные возможности. 
Исходя из того, что на сегодняшний день прослеживается инфор-
мационная глобализация, особую роль в описываемом процессе 
следует отводить глобальному информационному фактору, или 
online-фактору.

Существует точка зрения среди членов экспертного сообщества, 
занятых оценкой криминальных вызовов и угроз общественной безо-
пасности современной России, что «А.У.Е.» не является молодежной 
субкультурой и каким-либо движением – это секта1. Одним из толко-

1 Лобанов А. В России подрастает новая криминальная секта – АУЕ. URL: https://al-
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ваний термина «секта» является следующее: «группа лиц, замкнув-
шихся в своих мелких, узких интересах»1. Другая точка зрения на 
этот термин говорит, что «секта» – это неинституализированная спло-
ченная социальная группа, объединенная на добровольных началах 
верой в избранное учение; как правило, изолированная, оппозици-
онная или даже враждебная по отношению к общепринятым целям, 
нормам, создающая путем харизмы собственную систему ценностей 
и норм и признающая ее единственно правильной2. Не обращаясь к 
иным точкам зрения и анализируя приведенные выше точки зрения, 
мы увидим, что отдельные характеристики «А.У.Е.» подпадают под 
понятие «секта», но следует обратить внимание на то, что и в первом, 
и во втором определении говорится, что «секта» – это «замкнувшая-
ся», «изолированная» социальная группа. В нашем случае мы наблю-
даем социальную группу, которая активно вовлекает в сферу своего 
влияния несовершеннолетних. Также обращает на себя внимание то, 
что члены секты объединены собственной системой ценностей. В 
случае «А.У.Е.» мы можем говорить о системе «антиценностей», но 
и это весьма спорно. Обращает на себя внимание, что приобщение к 
секте, как следует из определения, говорящего о замкнутой, изоли-
рованной социальной группе, предполагает нахождение ее членов в 
рамках одного региона, населенного пункта, отдельного места жи-
тельства. Из приведенных выше определений становится очевидно, 
что первично секта – это какое-либо обособленное объединение, в 
основе которого лежит своеобразное учение, а вторично – это от-
дельная, обособленная группа лиц, которых объединяют общие ин-
тересы, идеи и взгляды.

Не вступая в длительную полемику при изучении социального 
явления, именуемого «А.У.Е.», мы рассматриваем его как разновид-
ность молодежной субкультуры, имеющей криминальную направ-
ленность. Это первый посыл. Второй заключается в том, что основу 
этого движения, ее «кадровый резерв» составляют несовершенно-
летние, обладающие экстремальностью сознания и реализующие 
либо стремящиеся реализовать экстремальное поведение. Именно 
стремление к данной молодежной субкультуре отражает экс-

lobanov.livejournal.com/1139202.html (дата обращения: 10.07.2020).
1 Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических 

выражений / С.И. Ожегов; под ред. проф. Л.И. Скворцова. 27-е изд., испр. М.: ООО «Из-
дательство Оникс», 2011. С. 1047.

2 URL: https://gufo.me/dict/social_dict/Секта (дата обращения: 11.07.2020).
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тремальную направленность сознания несовершеннолетнего. 
Криминальная направленность этой молодежной субкультуры опре-
деляется, прежде всего, тем, что для вхождения в данное сообщество 
несовершеннолетнему необходимо заявить о своей принадлежности 
к нему и строго чтить, соблюдать его традиции, нормы и ценности. 
Среди членов «А.У.Е.» занятие трудовой деятельностью или реали-
зация социально значимых устремлений не поощряются.

Ю.М. Антонян, М.В. Гончарова отмечают: «Преступления несовер-
шеннолетних все больше совпадают с формами и способами престу-
плений взрослых. Это происходит на фоне эскалации влияния на под-
ростков криминальной среды, преимущественно в сети «Интернет». 
Так, распространена информация о движении «Арестантский Уклад 
Един» «А.У.Е.». Также существуют его последователи в молодежной 
среде («А.У.Е.» Шпана», «А.У.Е.» Братва» и др.)1». Но и здесь мы 
отмечаем, что экстремальность сознания несовершеннолетних реа-
лизуется по нескольким направлениям. В нашем случае мы говорим 
о реализации экстремальности через присоединение к различным 
молодежным движениям, носящим общекриминальный характер. 
Формирование такой направленности экстремального поведения 
связано с тем, что сознание несовершеннолетнего уже тяготеет к экс-
тремальному поведению.

Ряд авторов в своих научных трудах выделяют следующие призна-
ки «А.У.Е.»:

 – отрицание ответственности за совершенные преступные 
деяния;

– привлекательность быстрого обогащения за счет других лиц;
– потребительское отношение к лицам старшего возраста;
– излишнее расточительство с целью «произвести впечатление»;
– употребление спиртных напитков, наркотических средств, 

психотропных веществ;
– пренебрежительное отношение к законной трудовой 

деятельности;
– агрессия в отношении представителей власти, культ 

насилия2.
1 Антонян Ю.М., Гончарова М.В. Состояние и причины преступности несовершенно-

летних // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юри-
спруденция. 2018. № 2. С. 94.

2 Меняйло Д.В. АУЕ – Криминальное молодежное движение: сущность и способы 
распространения / Д.В. Меняйло, Ю.А. Иванова, Л.Н. Меняйло // Вестник Московского 
университета МВД России. 2019. № 3. С. 108.
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Криминологически значимые проблемы, связанные с «А.У.Е.», 
имеют множественные проявления и требуют соответствующего 
рассмотрения. 

Во-первых, анализ специальной литературы свидетельствует о 
недостаточном количестве научно-практических тематических ис-
следований о названном объединении и его явлении. При этом 
нельзя оставить без должного внимания труды авторов, таких как:                                                                                                                                      
А.В. Баглаева, Е.А. Буданова, О.О. Грабчак, А.С. Десюн, С.Г. Дзи-
конская, Ю.А. Иванова, Д.В. Меняйло, А.В. Польшиков, Н.В. Ру-
мянцев, Т.А. Савельева, Ф.Р. Устюжанин, С.Н. Чирун, посвятивших 
свои научные труды этому неожиданному феномену, проявившемуся 
в 2011 – 2019 годах, отражающего свойства динамичного, представ-
ляющего крайне повышенную общественную опасность явления. 

Во-вторых, примечательно, что неотложный характер задач профи-
лактической работы со стороны правоохранительных органов и спец-
служб по недопущению криминализации молодежной среды, угроз, 
исходящих от «А.У.Е.», был определен на высоком уровне государ-
ственных политико-правовых решений.1 Данное обстоятельство оче-
видным образом свидетельствует о том, что движение «А.У.Е» носит 
свойства криминологически значимого явления.

Как представляется, эти свойства связаны с причинными фактора-
ми преступности несовершеннолетних, многократно отмечаемыми 
в настоящей работе. При этом отличие криминогенного потенциала 
«А.У.Е.» от существовавшего в советское время и даже более позд-
него постсоветского периода вовлечения несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность через пропаганду криминального образа жиз-
ни заключено в ряде положений. Прежде всего, нельзя не отметить 
массовый характер этого явления. Взглянув на данное явление 
сквозь призму ретроспективного анализа, можно смело утверждать, 
что оно ранее (в 2011 – 2015 годы), в отличие от современного этапа, 
имело четко выраженную региональную «прописку».

Однако, исследовав историю происхождения рассматриваемо-
го явления, надо сказать, что изначально это движение появилось 
в 50-х годах прошлого столетия. Особую роль в процессе его фор-
мирования сыграли политические заключенные, которым необхо-

1 Рекомендации Совета при Президенте Российской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека по итогам выездного заседания в Забайкальском крае 
14 – 18 декабря 2015 г. URL: http://president-sovet.ru/documents/read/431/ (дата обраще-
ния: 20.08.2020).
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димо было передавать информацию непонятную для надзирателей. 
Соответственно, человек, не отбывавший срок тюремного заключе-
ния, не мог понять их язык, и аббревиатура «А.У.Е.» обозначала при-
ветствие для вновь прибывших заключенных. 

Уже в 90-е годы ХХ века «А.У.Е.» обозначало в принадлежность к 
криминальной субкультуре для лиц, отбывающих наказания в местах 
лишения свободы1.

Так, необходимо отметить, что 17 августа 2020 г. Верховный суд 
Российской Федерации признал движение «А.У.Е.» экстремист-
ской организацией. Причастность к «А.У.Е.» теперь будет трак-
товаться как экстремизм и караться в соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федерации. Установлено, что деятельность 
исследуемого движения, основанная на криминально-экстремист-
ской идеологии, представляет угрозу жизни, здоровью граждан, об-
ществу, государству в целом, так как в его деятельность весьма ак-
тивно вовлекаются лица несовершеннолетнего и молодого возраста, 
чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию.

Проведенный автором контент-анализ региональных и общефеде-
ральных СМИ, освещающих инциденты и проявления, исходящие 
от «А.У.Е.», позволяет отметить, что благотворную питательную 
среду развития это движение изначально приобрело в Сибирском 
и Дальневосточном федеральных округах России (Республика 
Бурятия, Забайкальский край, Хабаровский край, Красноярский 
край). Объяснение этому следует искать в разительной дифферен-
циации социально-экономического положения названных субъектов 
Российской Федерации по сравнению с другими «благополучны-
ми» регионами нашей страны. Истоком же «А.У.Е.» следует считать 
Забайкальский край, где впервые это движение было зафиксировано, 
получило первых сторонников и приверженцев криминальной, уго-
ловной, воровской идеологии.

Степень распространенности «А.У.Е.» настолько широка, что уже су-
ществуют и функционируют значительные по своей численности, вир-
туально объединенные группы во многих исконно благополучных в со-
циально-экономическом отношении субъектах Российской Федерации 
(Московская область, Тверская область, Республика Татарстан).

1 См. подробнее: Меняйло Д.В. АУЕ – Криминальное молодежное движение: сущ-
ность и способы распространения / Д.В. Меняйло, Ю.А. Иванова, Л.Н. Меняйло // Вест-
ник Московского университета МВД России. 2019. № 3. С. 108. 
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В отличие от прошлых лет (1990-е годы), когда отмечались про-
блемы рекрутинга подростков в криминальные сообщества, «А.У.Е.» 
лишен очевидных свойств организованности со стороны крими-
налитета. Напротив, оно имеет свойства движения, обладающего 
признаками самодетерминации, выраженной в «меме» (англ. meme 
– единица вирусно-распространяемой информации. Мемом может 
считаться любая идея, символ, манера или образ действия, осознанно 
или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством 
речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т.д.1). Этому значительно 
благоприятствует информационная глобализация, появление новой 
онлайн-социальной среды, что, в свою очередь, влечет за собой по-
явление глобального информационного фактора или онлайн-факто-
ра криминогенности, так как распространение идей криминальной 
субкультуры осуществляется через онлайн-пространство (различ-
ные мессенджеры, социальные сети). Условия анонимности распро-
странения информации в онлайн-пространстве обеспечиваются си-
стемой необратимого цикла копирования пабликов в мессенджерах, 
что делает невозможным контроль за распространением идеологии 
«А.У.Е.». По произведенным автором оценкам, электронными под-
писчиками подобных аккаунтов являются тысячи несовершеннолет-
них современной России2.

Таким образом, нельзя не отметить криминогенное воздействие 
информации как обстоятельство детерминации и развития пре-
ступности несовершеннолетних. Его приходится отмечать, потому 
что идеи криминальной субкультуры, выраженные в «воровских пра-
вилах», непосредственно благоприятствуют преступным помыслам, 
мотивируют подростков к участию в преступной деятельности. Так, 
требование соблюдения «воровского правила» – исключать сотруд-
ничество с правоохранителями – создает иллюзии гарантий от ра-
зоблачения совершенных преступлений. Обязательство исполнения 
миссии «А.У.Е.», выраженной в материальной помощи «честным 
арестантам», находящимся в условиях лишения свободы, провоци-

1 Мем – Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 21.05.2018).
2 В период с июня по декабрь 2017 года автором было проведено изучение наиболее 

популярных социальных сетей в российском контенте «Интернета», таких как: «ВКон-
такте»; «Одноклассники»; «Facebook»; социальной сети публичного обмена сообщени-
ями «Twitter»; приложения для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами 
социальной сети, которое позволяет визуализировать и распространять подобную ин-
формацию «Instagram» на предмет наличия и распространения в них идей «А.У.Е.» среди 
лиц несовершеннолетнего возраста (от 14 до 18 лет).
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рует на совершение корыстных преступлений ради получения неза-
конного дохода для целей его внесения в так называемый общак. 

Сегодня в нашей стране невинные, с точки зрения криминологиче-
ски значимых последствий, подростковые субкультуры «анимешни-
ки», «готы», «ванильные», «эмо», которые обладали популярностью 
в начале ХХI века, на фоне «А.У.Е.» утратили привлекательность и, 
соответственно, сокращается число их последователей.

Проведенное автором исследование зарегистрированных групп, 
разделяющих и пропагандирующих идеи «А.У.Е.» в обозначенных 
социальных сетях, было реализовано посредством применения мето-
да «включенного наблюдения» (англ. participant to observation – каче-
ственный метод исследования, который дает возможность проводить 
полевое изучение индивидов в их естественной среде и в повседнев-
ных обстоятельствах, то есть изучение социальной группы «изну-
три»).1 Полученные результаты следующие.

Наибольшая распространенность и многочисленность подписчиков 
«А.У.Е» отмечена в социальной сети «ВКонтакте». Классифицируя 
по личным группам участников, фиксируется 439 сообществ, разде-
ляющих идеалы «А.У.Е.».

Страницы исследуемого сообщества испещрены следующими ло-
зунгами: «Забудь чему тебя учили. Среди зверей живи как зверь. Бей 
первым, чтоб тебя не били. Увидев слезы – бей сильней»; «Цени друзей 
– не верь закону. Людскому ход – ворам свободу»; «Мир и Благополучие 
Дому нашему! Делу общему! Людскому Крепнуть и Процветать а 
Воровскому Жить Вечно!»; «Как бы мент ни блатовал, миром пра-
вит криминал»; «Фарту масти тем кто с нами»; «Смерть лега-
вым и чекистам, жизнь ворам рецидивистам!»; «Жизнь ворам, мир 
братве и всем пацанам»; «Жизнь – ворам!»; «Фарту, удачи и лоха 
побогаче»; «Жизнь ворам – смерть мусорам…»2 и т.д.

Количество заинтересованных несовершеннолетних, то есть 
подписчиков «А.У.Е.», составляет 404 554 человека, из которых 
261 375 человек – это лица мужского пола и 143 279 лиц женского 
пола (65% и 35% соответственно).

Численность данных сообществ разнообразна. Наиболее крупны-
ми, из изученного количества (439 сообществ), являются 59 групп, 

1 См. работы авторов: Панкратов В.В. Методология и методика криминологических 
исследований. М., 1972. С. 79 – 81; Скворцов К.Ф. Профилактика хищений социалисти-
ческого имущества. М., 1973. С. 148.

2 Орфография и пунктуация даны в оригинале источника воспроизведения.
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где количество участников-несовершеннолетних составляет от 1 000 
до 70 000 человек.

Вызывает особую настороженность, что 41 сообщество (10% от 
общего количества), разделяющих взгляды «А.У.Е.», являются за-
крытыми аккаунтами, следовательно, скрывают содержание своих 
страниц. 

В социальной сети «ВКонтакте» настолько распространено 
«А.У.Е.», что у них существует собственная «инфраструктура для 
потребления», выраженная в предложениях интернет-магазинов, 
«SHOP-ZONA АУЕ ПВТ 896 «ПВТ – посылки в тюрьму. Чай, курить, 
сладкое. Заказ посылок через сайт». Интересно, что на подобной 
странице дается подробное описание осуществляемой ими деятель-
ности, предлагаемых услуг, которые могут быть оказаны. Вот цита-
та с одной из подобных страниц: «Наша команда поставила своей 
целью, прежде всего, помочь людям, попавшим в неприятную ситу-
ацию, обустроить свой быт и позаботиться о них. После множе-
ства консультаций мы точно понимаем их нужды и знаем, что им 
необходимо в первую очередь. Мы работаем только с проверенны-
ми поставщиками, потому что качество продукции для нас всегда 
остается на первом месте. Ваша посылка комплектуется в течение 
24 часов после оплаты заказа. Плюс ко всему – постоянный контроль 
на всех этапах транспортировки. Все комплектации разработаны с 
учетом потребностей арестантов, но не противоречат внутрен-
ним правилам УИК, поэтому Вы можете быть уверены в том, что 
Ваши близкие получат на руки все до последней спички»1.

При изучении функционирующих в социальной сети «ВКонтакте» 
групп «А.У.Е.» выявилось, что существует всего лишь семь сооб-
ществ («Antiaye757»; «#Против АУЕ»; «Против АУЕ! За ликви-
дацию бандитского мира!», «Мы Против АУЕ. Стоп АУЕ», и три 
группы, носящие одинаковое название «Анти АУЕ»), которые вы-
ступают против подобного объединения (количество участников 
несовершеннолетнего возраста составило только 374 человека). 
Вот цитата одного из аккаунтов подобных сообществ: «АУЕ – дви-
жение, способствующее деградации молодого, подрастающего 
поколения. Данное сообщество создано в целях предотвраще-
ния (путем внушения малолетним подросткам, испытывающим 

1 Орфография и пунктуация даны в оригинале источника воспроизведения.
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стадный инстинкт) распространения движения, направленного 
на создание чуждых ценностей законов тюрьмы».

Подвергнув контент-анализу «ленту новостей» групп «А.У.Е.» в 
социальной сети «ВКонтакте», нельзя выделить наиболее активное 
время их посещения, появления новых записей, фото, видеоматериа-
лов, в зависимости от таких параметров, как время суток (разделение 
суток на характерные интервалы: утро, день, вечер, ночь), а также 
деления по дням недели. 

Данные страницы круглосуточно посещаемы, и появление обнов-
ленной информации весьма регулярно. Также нельзя сказать, что 
наиболее частые дни посещения – это выходные дни. Вне зависимо-
сти от времени суток, дней недели подписчики исследуемых групп 
(количество которых ежедневно растет) посещают подобные страни-
цы, размещают все большее количество информации, которую сле-
дует оценивать в содержании объективной стороны ряда уголовно 
наказуемых деяний1. 

Если классифицировать информацию (фото, видео), размещаемую 
на страницах аккаунтов «А.У.Е.», то суть подавляющего большинства 
материалов направлена на разжигание ненависти, вражды к предста-
вителям правоохранительных органов (в частности, сотрудникам по-
лиции), что образует признаки состава преступления, предусмотрен-
ного статьями 282, 282.1 УК РФ2.

Так, наибольшее число несовершеннолетних, заинтересованных 
идеями «А.У.Е.» (подписчиков данного сообщества), отмечается 
в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Только 
в г. Москве зафиксировано более 17 000 несовершеннолетних 
подписчиков групп «А.У.Е.». Меньшее число подростков (свыше 
16 000), разделяющих идеи данного сообщества, насчитывается в 
Уральском (более 4 500 несовершеннолетних), Сибирском (около 
4 000 несовершеннолетних), Дальневосточном (более 2 500 несо-
вершеннолетних), Приволжском (около 5 000 несовершеннолет-
них) федеральных округах. Наиболее благоприятная картина по 
данному направлению рисуется в Северо-Кавказском федеральном 

1 См. подробнее: Демидова-Петрова Е.В. Преступность несовершеннолетних в со-
временной России: теоретико-методологические и прикладные проблемы ее познания и 
предупреждения: дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2019. 625 с.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-
ФЗ: с изм. и доп. от 19.02.2018, № 35-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2018. № 9. Ст. 
1292.
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округе (здесь количество зарегистрированных подростков-подпис-
чиков страниц «А.У.Е.» менее 1 000). 

Исходя из проведенного нами исследования, количество несо-
вершеннолетних подписчиков аккаунта «А.У.Е.» в социальной сети 
«ВКонтакте» значительно превышает количество подобных подпис-
чиков в социальной сети «Одноклассники», что свидетельствует о 
том, что среди подобной возрастной группы лиц наиболее популяр-
ной и, соответственно, криминогенно опасной является именно дан-
ная социальная сеть.

Полученные нами сравнительные данные, отражающие сведения 
о противоположных группах подписчиков аккаунтов информации 
и общения в связи с экстремистским проявлением «А.У.Е.», имеют 
эмпирическое значение для целей установления криминологиче-
ски значимых данных. Итак, значительные показатели подписчи-
ков в указанных регионах следует объяснить тем, что Центральный, 
Северо-Западный федеральные округа имеют большую плотность 
населения, нежели Сибирский и Дальневосточный. 

Следует обратить внимание, что «результаты исследования, от-
раженные выше, подтвердили наши выводы о том, что изменение 
интенсивности и снижение активности криминализации несовер-
шеннолетних не имело единого или сплошного формата, охваты-
вающего все регионы страны. Приведенные данные достаточно 
объективно отражают качественно-количественную взаимосвязь 
преступности несовершеннолетних, находящуюся в зависимости 
от социально- экономического положения регионов. Именно в реги-
онах с наиболее сложным социально-экономическим положением 
впервые проявил себя социальный феномен поддержки криминаль-
ного образа жизни, который нашел выражение в такой молодежной 
субкультуре, как «А.У.Е.».

Именно сформировавшаяся и продолжающая развиваться инфор-
мационная глобализация выступила катализатором распространения 
«А.У.Е.». Именно эта криминальная субкультура молодежи не 
только пропагандирует криминальный образ жизни, навязывая 
его молодежи, но и является платформой вовлечения несовер-
шеннолетних в различные криминальные сферы.

В условиях социальных потрясений, неопределенности и риска 
под влиянием самых разных объективных и субъективных факторов 
процесс формирования экстремального типа сознания несовершен-
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нолетних приобретает крайние, преимущественно спонтанные про-
явления. В них доминирует эмоциональный уровень восприятия явле-
ний, часто в крайне гиперболизированной, максималистской форме. 
Такой тип сознания проявляется в специфических формах поведе-
ния, характеризующихся импульсивностью мотивации, агрессивно-
стью, склонностью к риску, эпатажем, отклонениями от принятых 
норм. Либо, наоборот, подавленностью, депрессией, пассивностью1.

Именно угрозы, исходящие из современных молодежных крими-
нальных субкультур, вовлекающих в сферу своего влияния новые 
группы несовершеннолетних, которые учитываются не в полном 
объеме в практике предупреждения преступности несовершеннолет-
них, в совокупности с процессом формирования экстремальности 
сознания несовершеннолетних, должны стать объектом исследова-
ния и воздействия. Эти угрозы трансформируются как в традици-
онные криминальные проявления несовершеннолетних, так и в но-
вые, ранее не известные формы преступной деятельности. В число 
новых форм преступности несовершеннолетних, получивших свое 
развитие благодаря молодежным криминальным субкультурам, стал 
«Колумбайн»»2.

Отмечаются не спорадические, а систематические проявления 
криминальной агрессии несовершеннолетних на рубеже 2017 – 2020 
годов в отдаленных регионах Российской Федерации. Остановимся 
на свойствах генезиса и детерминации происхождения повторяю-
щихся криминальных агрессий со стороны несовершеннолетних. 
Неверным будет определение источников криминогенного воздей-
ствия «Колумбайна» только лишь в одноименных информационных 
ресурсах, связанных с описанием случившейся в 1999 году в США 
трагедии. В данном случае нельзя ограничиваться констатацией пря-
мого заимствования способов совершения массовых преступлений. 
Несмотря на всю кажущуюся легкость логики объяснения эпидемии 
«Колумбайна», только отчасти и исключительно в узких криминали-
стических ракурсах следует отмечать закономерности региональных 
рецидивов криминальной агрессии. В криминологическом смысле 
следует выделять более глубокие линии детерминации отечествен-

1 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Молодежный экстремизм. Сущность и особенности прояв-
ления // Социологические исследования. 2008. № 5. С. 37 – 47.

2 См. подробнее: Демидова-Петрова Е.В. Преступность несовершеннолетних в со-
временной России: теоретико-методологические и прикладные проблемы ее познания и 
предупреждения: дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2019. 625 с.



47

ного «Колумбайна», связывая его с качественными изменениями 
проявлений преступности несовершеннолетних в свойствах обрете-
ния повышенной (запредельной) степени общественной опасности, 
дерзости, активности. При этом нельзя не замечать свойства само-
детерминации проявлений «Колумбайна» в России, которые кро-
ются не столько в трафаретном исполнении механизма преступле-
ний, сколько в информационном его обеспечении. Поэтому влияние 
специализированных околокриминальных ресурсов, как то «А.У.Е.», 
«Колумбайн», в данном случае нельзя недооценивать с точки зрения 
формирования подготовительных условий, формирующих и оправ-
дывающих будущую агрессию.
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РАЗДЕЛ 3. 

Вовлечение несовершеннолетних 
в немедицинское потребление наркотических 

средств или психотропных веществ и их 
незаконное распространение

Другой сферой реализации современных угроз общественной 
безопасности, исходящей от молодежных криминальных субкуль-
тур, стало вовлечение несовершеннолетних не только в немеди-
цинское потребление наркотических средств или психотропных 
веществ, но и в их незаконное распространение. Именно разви-
тие различных информационных платформ, созданных на базе сети 
Интернет, позволило не только вовлекать несовершеннолетних в 
этот вид криминальной деятельности, но и обеспечить бесконтакт-
ную торговлю. Именно несовершеннолетние не только используют 
современные возможности информационно-коммуникационных 
технологий, но и не привлекают внимание окружающих при ор-
ганизации и проведении бесконтактной торговли наркотическими 
средствами или психотропными веществами.

Н.Ю. Жилина пишет: «В России отмечается неблагоприятная нар-
кокриминологическая ситуация в связи с негативным воздействием 
взрослых на лиц несовершеннолетнего возраста»1. Обстоятельства 
участия несовершеннолетних в криминальном рынке товаров и ус-
луг, прежде всего, связанном с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, не были продиктованы только 
лишь воздействием причинных факторов материального характера, 
обусловливающих такое участие. Доля подобных преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними в исключительных проявлениях 
корыстной мотивации, была незначительна. 

Типичная фабула событий, которые находят отражение в изучен-
ных автором материалах уголовных дел, позволяет отмечать, что 

1 Жилина Н.Ю. Вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических 
средств: уголовно-правовой и криминологический аспект: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Белгород, 2009. С. 2.
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участие подростков в наркопреступности часто находило объясне-
ние в аддиктивных свойствах и характере их поведения, хорошо 
изученных коллегами – психологами и социологами1. 

Так, Е.В. Шаломова справедливо отмечает: «Подростковый воз-
раст является наиболее эмоционально насыщенным период в жизни 
человека, когда явно выражены негативные особенности возрастного 
кризиса, формируется, в большинстве своём, девиантное, отклоняю-
щееся поведение, инициированное влиянием различных идеологий. 
Резко выраженные особенности подросткового возраста педагоги на-
зывают подростковым комплексом. Исследованием подросткового 
комплекса занимаются многие отечественные и зарубежные авторы, 
так как именно здесь возникают причины аддиктивного поведения 
детей и подростков. Как правило, подростковый комплекс характе-
ризуется беспокойством, тревогой, склонностью несовершеннолет-
него к резким колебаниям настроения, меланхолией, импульсивно-
стью, негативизмом, конфликтностью и противоречивостью чувств, 
агрессивностью. Также существенными психологическими особен-
ностями подросткового возраста являются перепады настроения, ка-
тегоричность высказываний и суждений, желание быть признанным 
и оцененным, показная бравада и независимость, борьба с авторите-
тами и обожествление кумиров2.

Применительно к ранее отмечаемым криминологически значимым 
процессам, значение аддиктивности несовершеннолетних проявля-
лось и в навязчивой потребности в деятельности, связанной с рас-
пространением наркотических средств или психотропных веществ, 
которая продуцирует «личный рейтинг» в среде общения. М.Ю. Во-
ронин писал: «Некоторые несовершеннолетние в силу особенностей 
своего темперамента готовы примкнуть к неформальным группам 
ровесников, которые позволят получить доступ к наркотикам, а так-

1 См. работы авторов: Овчинников О.М. Психолого-педагогические условия профи-
лактики аддиктивного поведения подростков: дис. … канд. пед. наук. М., 2005. 198 с.; 
Грибанова О.В. Педагогические условия предупреждения аддиктивного поведения под-
ростков: на материале работы классного руководителя: дис. … канд. пед. наук. Волго-
град, 2007. 187 с.; Калиниченко О.Ю. Формирование аддиктивного поведения в подрост-
ковом и юношеском возрасте (системный анализ социальных и психологических факто-
ров риска): дис. … канд. биолог. наук. Тула, 2007. 24 с.; Кочкина М.В. Психологические 
аспекты профилактики и предупреждения аддиктивного поведения подростков: дис. … 
канд. психолог. наук. М., 2007. 175 с.; Лилюхин А.М. Аддиктивное поведение российской 
молодежи: условия формирования, особенности стратегии и практик: автореф. дис. …
канд. соц. наук. Ростов-на-Дону, 2016. С. 35, и др.

2 См. подробнее: Шаломова Е.В. Особенности аддиктивного поведения подростков // 
Современные проблемы науки и образования. 2015. № 5. 
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же обеспечить социальное подкрепление поведения, связанного с их 
употреблением»1. При этом нельзя не отметить схему управляемой 
преступной деятельности, в которой несовершеннолетние, участву-
ющие сначала как наркодилеры, в конечном счете становятся полно-
ценными участниками в механизмах и рынке сбыта, и потребления 
наркотических средств, психотропных веществ.

Организаторы преступной деятельности в арифметической про-
грессии увеличивали эффект криминального рынка, используя не 
только и не столько материальную заинтересованность дилеров-под-
ростков в получении доходов, сколько их психолого-возрастные осо-
бенности. Вовлечение несовершеннолетних в качестве наркодилеров 
увеличивало эффект и действенность криминального рынка за счет 
охвата социально-групповой среды распространения наркотических 
средств или психотропных веществ (см. таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9).

Таблица 1
Показатели числа выявленных лиц несовершеннолетнего воз-

раста, совершивших наркопреступления в Российской Федерации 
в 2017 году

Статья 14 – 15 лет 16 – 17 лет

ст. 228 УК РФ – 1 557

ст. 228.1 УК РФ – 592

ст. 229 УК РФ 1 2

ст. 229.1 УК РФ – -

ст. 230 УК РФ – 6

ст. 231 УК РФ – 5

Из данных, приведенных в таблице 1, следует, что наибольшее коли-
чество преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ («Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержа-

1 Воронин М.Ю. Факторы, детерминирующие наркотизацию несовершеннолетних и 
молодежи // Труды Академии управления МВД России. 2015. № 4 (36). С. 43.
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щих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества»), совершено лицами несовершеннолетнего возраста (16 – 17 
лет).

Таблица 2
Динамика числа выявленных лиц несовершеннолетнего возрас-

та, совершивших преступления, предусмотренные ст. 228 УК 
РФ, в Российской Федерации (в разрезе федеральных округов) в 
2017 году

Федеральный 
округ

Выявлено лиц, 
совершивших 

преступления, по 
возрасту во вре-
мя совершения 

преступления от 
16 до 17 лет

Темпы 
приро-
ста к 

АППГ
(в %)

Доля расследован-
ных преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними, 
на 100 тыс. населе-
ния в возрасте от 16 

до 17 лет
Центральный фе-
деральный округ 184 – 26,7 15,0
Северо-Западный 
федеральный 
округ

156 – 34,5 36,2

Северо-
Кавказский феде-
ральный округ

32 3,2 6,2

Южный федераль-
ный округ 78 – 30,4 13,0

Приволжский фе-
деральный округ 280 – 18,8 26,7

Уральский феде-
ральный округ 228 – 12,0 45,2

Сибирский феде-
ральный округ 422 – 13,2 51,7
Дальневосточный 
федеральный 
округ

123 – 16,9 48,6

Всего по России 1 557 – 20,2 28,3

Таблица 3
Динамика числа выявленных лиц несовершеннолетнего возрас-

та, совершивших преступления, предусмотренные ст. 228 УК 
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Таблица 4
Динамика числа выявленных лиц несовершеннолетнего возрас-

та, совершивших преступления, предусмотренные ст. 228 УК 
РФ, в Российской Федерации (в разрезе федеральных округов) в 
2019 году

Федеральный округ
Из числа 

расследованных 
преступлений совершено 

несовершеннолетними

Удельный 
вес от всех 
раскрытых 

преступлений

Центральный 
федеральный округ 124 1,2

Федеральный округ

Из числа 
расследованных 

преступлений 
совершено 

несовершеннолетними

Удельный 
вес от всех 
раскрытых 

преступлений

Центральный 
федеральный округ 156 1,3

Северо-Западный 
федеральный округ 111 1,7

Северо-Кавказский 
федеральный округ 26 0,4

Южный федеральный 
округ 78 0,7

Приволжский 
федеральный округ 156 1,5

Уральский федеральный 
округ 146 2,1

Сибирский федеральный 
округ 284 2,6

Дальневосточный 
федеральный округ 238 3,0

Всего по России 1 218 1,6

РФ, в Российской Федерации (в разрезе федеральных округов) в 
2018 году
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Северо-Западный 
федеральный округ 77 1,6

Северо-Кавказский 
федеральный округ 21 0,4

Южный федеральный 
округ 51 0,6

Приволжский 
федеральный округ 156 1,5

Уральский федеральный 
округ 94 1,5

Сибирский федеральный 
округ 226 2,4

Дальневосточный 
федеральный округ 209 2,9

Всего по России 984 1,5

Таблица 5
Динамика числа выявленных лиц несовершеннолетнего возрас-

та, совершивших преступления, предусмотренные ст. 228 УК 
РФ, в Российской Федерации (в разрезе федеральных округов) за 
январь-июнь 2020 года

Федеральный округ

Из числа 
расследованных 

преступлений 
совершено 

несовершеннолетними

Удельный вес от 
всех раскрытых 

преступлений

Центральный 
федеральный округ 51 0,9

Северо-Западный 
федеральный округ 46 2,7

Северо-Кавказский 
федеральный округ 8 0,3

Южный федеральный 
округ 36 0,8

Приволжский 
федеральный округ 68 1,4

Уральский федеральный 
округ 64 1,9
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Сибирский федеральный 
округ 91 2,0

Дальневосточный 
федеральный округ 70 2,1

Всего по России 440 1,4

Статистические данные, представленные таблицах 2, 3, 4, 5, на-
глядно демонстрируют, что наиболее криминогенно активные лица 
несовершеннолетнего возраста в части совершения преступлений, 
предусмотренных ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества»), прослежива-
ются в Сибирском, Дальневосточном и Приволжском федеральных 
округах. Наиболее спокойная обстановка традиционно просматрива-
ется в Северо-Кавказском, Южном федеральных округах.

Таблица 6
Динамика числа выявленных лиц несовершеннолетнего возрас-

та, совершивших преступления, предусмотренные ст. 228.1 УК 
РФ, в Российской Федерации (в разрезе федеральных округов) в 
2017 году

Федеральный 
округ

Выявлено лиц, 
совершивших 

преступления, по 
возрасту во время 

совершения 
преступления от 

16 до 17 лет

Темпы 
прироста 
к АППГ 

(в %)

Доля расследован-
ных преступле-

ний, совершенных 
несовершеннолет-
ними, на 100 тыс. 
населения в воз-

расте
от 16 до 17 лет

Центральный 
федеральный 
округ

115 – 20,1 7,7

Северо-Западный 
федеральный 
округ

103 – 18,9 21,0
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Северо-
Кавказский 
федеральный 
округ

10 – 28,6 0,8

Южный 
федеральный 
округ

57 9,6 3,8

Приволжский 
федеральный 
округ

122 – 1,6 6,3

Уральский 
федеральный 
округ

73 14,1 25,8

Сибирский 
федеральный 
округ

84 2,4 4,3

Дальневосточный 
федеральный 
округ

15 2,4 4,3

Всего по России 592 – 4,7 8,5

Таблица 7 
Динамика числа выявленных лиц несовершеннолетнего возрас-

та, совершивших преступления, предусмотренные ст. 228.1 УК 
РФ, в Российской Федерации (в разрезе федеральных округов) в 
2018 году

Федеральный округ
Из числа расследованных 
преступлений совершено 

несовершеннолетними

Удельный вес от 
всех раскрытых 

преступлений
Центральный феде-
ральный округ 115 1,5

Северо-Западный фе-
деральный округ 84 2,2

Северо-Кавказский 
федеральный округ 6 0,7

Южный федеральный 
округ 26 1,1

Приволжский феде-
ральный округ 107 1,6
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Уральский федераль-
ный округ 109 2,6

Сибирский федераль-
ный округ 35 1,2

Дальневосточный
федеральный округ 15 1,6

Всего по России 502 1,6

Таблица 8 
Динамика числа выявленных лиц несовершеннолетнего возрас-

та, совершивших преступления, предусмотренные ст. 228.1 УК 
РФ, в Российской Федерации (в разрезе федеральных округов) в 
2019 году

Федеральный округ
Из числа расследо-

ванных преступлений 
совершено несовер-

шеннолетними

Удельный вес от 
всех раскрытых 

преступлений

Центральный федеральный 
округ 162 2,2

Северо-Западный феде-
ральный округ 88 2,2

Северо-Кавказский феде-
ральный округ 8 1,0

Южный федеральный 
округ 17 0,8

Приволжский федеральный 
округ 97 1,3

Уральский федеральный 
округ 43 1,1

Сибирский федеральный 
округ 35 1,4

Дальневосточный феде-
ральный округ 8 0,8

Всего по России 460 1,5

Таблица 9
Динамика числа выявленных лиц несовершеннолетнего возрас-

та, совершивших преступления, предусмотренные ст. 228.1 УК 
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РФ, в Российской Федерации (в разрезе федеральных округов) за 
январь-июнь 2020 года

Федеральный округ
Из числа расследован-
ных преступлений со-
вершено несовершен-

нолетними

Удельный вес 
от всех рас-

крытых пре-
ступлений

Центральный федеральный 
округ 22 0,6

Северо-Западный федераль-
ный округ 32 1,4

Северо-Кавказский феде-
ральный округ 4 0,9

Южный федеральный округ 14 1,2
Приволжский федеральный 
округ 23 0,5

Уральский федеральный 
округ 25 1,4

Сибирский федеральный 
округ 19 1,4

Дальневосточный федераль-
ный округ 6 1,0

Всего по России 145 0,8

На основании статистических данных, изложенных в таблицах 6, 
7, 8, 9, можно заключить, что наибольшая подростковая криминоген-
ная активность по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества») фиксируется в Приволжском, Центральном, Уральском и 
Северо-Западном федеральных округах.

Таким образом, изучение преступности несовершеннолетних дает 
представление о ней как о сложном нелинейном явлении. Изучение 
преступности несовершеннолетних позволяет показать преступ-
ность несовершеннолетних в ее связи с внешними социальными яв-
лениями и во внутрисистемном взаимодействии, проявляющемся в 
обусловленности одних видов преступности несовершеннолетних 
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другими. Такая взаимосвязь проявляется в детерминации престу-
плений, совершаемых несовершеннолетними, которые связаны 
с незаконными оборотами веществ, средств, предметов, людей. 
Они детерминируются как в целом преступностью несовершен-
нолетних, так и экстремальностью сознания и поведения несо-
вершеннолетних. Сказанное свидетельствует о необходимости 
исследования преступности несовершеннолетних комплексно, не 
обходя вниманием современные криминологические реалии, свя-
занные с созданием неформальных объединений несовершенно-
летних и молодежи. 
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РАЗДЕЛ 4.

Предупреждение 
проявлений преступности несовершеннолетних 

в контексте информационной глобализации 
организованной общественно 

опасной деятельности

Представляется, что в целях наиболее эффективного предупрежде-
ния проявлений преступности несовершеннолетних в контексте ин-
формационной глобализации организованной общественно опасной 
деятельности следует начать, в первую очередь, с разработки и вне-
дрения в практическую плоскость мер, носящих профилактический 
характер. 

Блокировать ресурсы, распространяющие и пропагандирующие 
взгляды и идеологию «А.У.Е.», посредством их простого запреще-
ния, не принесет значительных результатов.

На основании исследования ряда социальных сетей на предмет 
фактов существования, развития, функционирования, а также осу-
ществляемой деятельности «А.У.Е.», становится очевидно, что в 
настоящее время существует обособленная, сплоченная, хорошо 
организованная с внушительным количеством задействованных и 
заинтересованных в ней лиц структура, которая не лишена своей 
«инфраструктуры».

 Если пойти по пути простой блокировки данного источника ин-
формирования (в данном случае социальные сети), то лидерами по-
добных групп могут быть созданы новые страницы аналогичного 
толка (возможно с внесением в название сообщества незначитель-
ных коррективов), но суть останется прежней. 

В целях минимизации «заражения» подростков идеологией кри-
минального мира, а также прогрессирования развития идей крими-
нальной, воровской жизни в сознание несовершеннолетних, весьма 
эффективно было бы внедрение в уже существующие в социальных 
сетях группы, разделяющие, пропагандирующие взгляды «А.У.Е.», 
сотрудников правоохранительных органов, которые вносили бы ин-
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формацию в виде статей, очерков, каких-либо лаконичных лозунгов, 
а также фото, видеороликов, содержание которых было бы противо-
положным взглядам «А.У.Е.». 

Подобные материалы способствовали бы формированию идео-
логии, оказывали серьезную помощь в развитии индивидуального 
самосознания подписчиков, участников исследуемых групп в про-
тивоположном русле идей, ценностей, подходов «А.У.Е.», а также 
наглядно (посредством фото, видеоматериалов) доводили информа-
цию по следующим направлениям:

– духовное развитие, культивация таких человеческих ценно-
стей как: доброта, надежность, взаимоуважение, взаимовыруч-
ка, отзывчивость, преданность; 

– трепетное отношение к религии, ведение религиозного образа 
жизни; 

– пропаганда патриотического отношения к своей стране; 
– воспевание института семьи и брака, уважения к родителям, 

лицам более старшего возраста; 
– пропаганда уважительного, доверительного отношения к со-

трудникам правоохранительных органов; 
– пропаганда отторжения, недопущения антиобщественных 

форм поведения; 
– формирование в сознании несовершеннолетних принципа не-

допустимости социальной и прочей ненависти и вражды;
– культивация необходимости ведения здорового образа жизни, 

(борьба с употреблением табачных изделий, алкогольных напит-
ков, наркотических средств, психотропных веществ лицами не-
совершеннолетнего возраста, а также важности, актуальности 
здорового питания);

– антиреклама азартных игр; 
– популяризация уважения к труду, в частности к рабочим 

специальностям;
– демонстрация необходимости присутствия спорта в жизни 

молодого человека;
– формирование идеологии, помощь в развитии индивидуально-

го самосознания; 
– повышение престижа службы в армии.
Таким образом, посредством подобных материалов, внедренных 

сотрудниками правоохранительных органов, у лиц несовершенно-
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летнего возраста, охваченных воровской романтикой, появится про-
тивовес идеям и взглядам, методично навязываемым им более взрос-
лыми, опытными сторонниками «А.У.Е.».

17 августа 2020 г. Верховный Суд Российской Федерации признал 
движение «А.У.Е.» экстремистской организацией, исходя из чего нам 
представляется необходимыми реализация ряда мер, носящих харак-
тер общесоциального предупреждения. 

К ним следует отнести следующие: 

Меры политического характера:
а) регулирование политических процессов в стране;
б) принятие мер к оптимальной политической социализации граждан;

в) стимулирование создания и развития общественных молодежных 
объединений позитивной направленности;

г) урегулирование миграционной политики государства

Меры социально-экономического характера:

а) активизация деятельности государства по стабилизации и улучше-
нию социально-экономической обстановки в стране;

б) развитие социальной инфраструктуры;
в) создание действенной системы социальной защиты граждан;

г) расширение сети доступных по оплате досуговых учреждений для 
несовершеннолетних.

Меры правового характера:
а) использование прогностических оценок экстремизма при принятии 

гражданско-правового законодательства.
Идеологические меры: 

а) активная пропаганда идей патриотизма и толерантного отношения к 
разным религиям;

б) стремление общества и государства к общему возрождению духов-
ности населения страны.

Культурно-воспитательные меры:
а) осознание обществом и государством семьи как основы формирова-

ния социального сознания, как основы толерантности;
б) расширение социокультурной деятельности;
в) индивидуализация учебно-воспитательной работы.
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Меры по обеспечению информационной безопасности:
а) принятие мер, направленных на ограничение негативного воздей-

ствия средств массовых коммуникаций;

б) позитивное воздействие средств массовых коммуникаций на жиз-
ненные ценности, идеалы.

Также автором представлены концептуальные предложения 
по включению в план мероприятий по совершенствованию го-
сударственной политики предупреждения преступности не-
совершеннолетних, которые включают в себя следующие меры 
предупреждения:

Наименование 
мероприятия

Форма 
реализации Исполнители

Общие меры предупреждения
Внесение изменений 
и дополнений в дей-
ствующие программы 
профилактики (пред-
упреждения) преступ-
ности несовершенно-
летних, субъектов Рос-
сийской Федерации и 
утвержденных норма-
тивными правовыми 
актами исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти

Экспертиза дей-
ствующих про-
грамм, их коррек-
тировка, утверж-
дение вносимых 
корректив нор-
мативными пра-
вовыми актами 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 

Представители научных 
и образовательных орга-
низаций (учреждений), 
правоохранительных ор-
ганов, органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, органов местного 
самоуправления, обще-
ственных объединений 
в сфере защиты прав и 
интересов несовершен-
нолетних

Приоритетное пре-
доставление грантов 
социально-ориенти-
рованным некоммер-
ческим организациям, 
получателям средств 
из «Фонда президент-
ских грантов Россий-
ской Федерации», на 
реализацию проектов 
в области предупреж-
дения преступности 
несовершеннолетних

Поддержка и обе-
спечение реализа-
ции проектов не-
коммерческих ор-
ганизаций (НКО), 
направленных на 
предупреждение 
преступности не-
совершеннолет-
них

Социально-ориентиро-
ванные некоммерческие 
организации Российской 
Федерации
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Развитие мер обеспе-
чения организации 
досуга и занятости 
несовершеннолетних, 
создание благоприят-
ных условий для эф-
фективной реабилита-
ции и адаптации детей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

Го с уд а р с т в е н -
но-частное и / 
или муниципаль-
но-частное пар-
тнерство в реали-
зации мероприя-
тий по поддержке 
культурной, спор-
тивной, профес-
сиональной за-
нятости несовер-
шеннолетних

Федеральные органы 
исполнительной власти, 
органы государственной 
власти Российской Фе-
дерации, органы мест-
ного самоуправления, 
бизне с -сообще ства , 
предприниматели 

Организация меропри-
ятий, направленных 
на повышение про-
фессионального уров-
ня сотрудников орга-
нов и учреждений, чьи 
должностные полно-
мочия включают в себя 
обеспечение преду-
преждения кримина-
лизации несовершен-
нолетних, а также про-
филактические меры 
преступности

Организация лек-
ций, тренингов, 
разработка про-
грамм повыше-
ния квалифика-
ции и реализация 
курсов дополни-
тельного профес-
сионального об-
разования

Министерство науки и 
высшего образования 
Российской Федерации; 
образовательные орга-
низации высшего обра-
зования, подведомствен-
ные Министерству вну-
тренних дел Российской 
Федерации, Федераль-
ной службе исполнения 
наказаний Российской 
Федерации, органы ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации

Мониторинг эффек-
тивности реализации 
региональных про-
грамм по профилак-
тике правонарушений 
несовершеннолетних 

Ежегодный мони-
торинг и опубли-
кование его ре-
зультатов

Органы исполнитель-
ной власти субъектов 
Российской Федерации 
с привлечением обще-
ственных организаций, 
профессиональных объ-
единений криминоло-
гов, социальных работ-
ников, социологов, пе-
дагогов, психологов

Специальные меры предупреждения
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Развитие и поддержка 
в «масс-медиа» кон-
тента о проблемах и 
успешном опыте пред-
упреждения правона-
рушений и кримино-
генности в сфере жиз-
недеятельности несо-
вершеннолетних

П р и о р и т е т н о е 
финансирование 
организации и 
обеспечения дея-
тельности СМИ в 
области создания 
и продвижения 
контента профи-
лактической на-
правленности 

Министерство образова-
ния и науки Российской 
Федерации, Министер-
ство культуры Россий-
ской Федерации, Мини-
стерство связи и массовых 
коммуникаций Россий-
ской Федерации, органы 
прокуратуры Российской 
Федерации, Следствен-
ный комитет Российской 
Федерации, совместно с 
органами государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации, с 
привлечением кримино-
логов, педагогов, психо-
логов, творческой обще-
ственности

Мониторинг он-
лайн-сервисов и 
веб-сайтов в сфере со-
циальных коммуни-
каций в онлайн-про-
странстве (информаци-
онно-коммуникацион-
ной сети «Интернет»)

Анализ и оцен-
ка контента со-
циальных сетей: 
« В Ко н т а к т е » ; 
«Одноклассни-
ки»; «Facebook»; 
«Twitter»; «Insta-
gram» на предмет 
наличия инфор-
мации, экстре-
мистского содер-
жания

Министерство внутрен-
них дел Российской Фе-
дерации; Федеральная 
служба безопасности 
Российской Федерации; 
Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, 
информационных тех-
нологий и массовых 
коммуникаций (Роском-
надзор)

Выявление и устране-
ние в печатных и элек-
тронных СМИ контен-
тов криминогенного 
содержания

Разработка мето-
дических реко-
мендаций по вы-
явлению и устра-
нению контентов 
криминогенного 
содержания пе-
чатных и элек-
тронных СМИ

Министерство внутрен-
них дел Российской Фе-
дерации; Федеральная 
служба безопасности 
Российской Федерации; 
Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, 
информационных тех-
нологий и массовых 
коммуникаций (Роском-
надзор)
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Разработка информа-
ционно-методических 
материалов для специ-
алистов, с полномочи-
ями в области преду-
преждения кримина-
лизации несовершен-
нолетних

В рамках меж-
ведомственного 
взаимодействия 
в сфере науч-
но-практическо-
го обеспечения 
деятельности по 
предупреждению 
п р е с ту п н о с т и ; 
принятие на ко-
ординационных 
совещаниях пра-
воохранительных 
органов решений 
в части преду-
преждения кри-
минализации лиц 
не совершенно-
летнего возраста

Органы прокуратуры, 
Министерство внутрен-
них дел Российской Фе-
дерации, Минобрнауки 
Российской Федерации, 
Уполномоченные по за-
щите прав ребенка в 
субъектах Российской 
Федерации, научные и 
образовательные учреж-
дения

Индивидуальные меры предупреждения

Развитие предпенитен-
циарного уровня пред-
упреждения преступ-
ности несовершенно-
летних 

Создание и разви-
тие сети центров 
срочного разме-
щения (обеспе-
чивающего огра-
ничение свободы 
передвижения)

Министерство юстиции 
Российской Федерации, 
Федеральная служба 
исполнения наказаний 
Российской Федерации

Выявление несовер-
шеннолетних, чьи 
установки, взгляды, 
высказывания дают 
основания полагать о 
возможности совер-
шения преступлений, 
правонарушений, и 
воспитательная работа 
с ними

Анализ и оцен-
ка контента со-
ц и а л ь н о - к о м -
м у н и кат и в н ы х 
сетей Интернет: 
« В Ко н т а к т е » ; 
«Одноклассни-
ки»; «Facebook»; 
«Twitter»; «Insta-
gram»

Министерство внутрен-
них дел Российской Фе-
дерации; Федеральная 
служба безопасности 
Российской Федерации; 
(Роскомнадзор)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования было установлено, что ко-
личественное снижение регистрируемого числа преступлений 
несовершеннолетних свидетельствует о новых качественных 
изменениях проявлений современной преступности несовершен-
нолетних. Установлено, что одной из опасных современных кри-
минальных реалий является экстремизм. Его опасность обусловлена 
не только угрозами интересам личности, общества и государства, но 
и тем, что основной движущей силой экстремизма является моло-
дежь, «кадровым резервом» которой являются несовершеннолетние. 
В связи с этим теоретической основой построения системы противо-
действия экстремизму является изучение взаимосвязи и взаимовлия-
ния современных криминологически значимых социальных проблем 
несовершеннолетних и экстремизма как социального явления. Это 
и совокупность социальных, экономических, духовных и политиче-
ских криминогенных факторов, воздействующих на несовершенно-
летних. Молодежный экстремизм представляет собой социальное 
явление, свидетельствующее о наличии дисфункциональности в 
обществе, нарушениях в процессах социализации и социального 
развития молодежи. Молодежный экстремизм является одним 
из проявлений экстремальности сознания несовершеннолетних и 
их поведения.

Катализатором реализации экстремальности сознания и поведе-
ния несовершеннолетних на сегодняшний день являются развитие 
информационно-коммуникационных технологий, формирование он-
лайн-социумов. Сторонниками экстремизма активно используются 
возможности онлайн-социальной среды как анонимных сегментов 
онлайн-пространства, так и ложно-персонифицированных кластеров 
и аккаунтов (форумы и микроблоги). Обозначенные сегменты не про-
сто образуют трансляцию запрещенных идей, установок, ценностей 
(скорее, антиценностей). В обеспечение противоправной деятельно-
сти создаются форумы, которые дают иллюзию коллективно согласо-
ванных, всеми поддерживаемых и разделяемых указаний, рекомен-
даций, призывов, умело инкорпорируемых модераторами в контекст 
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обыденного общения. Так проявляется повторение механизма пре-
ступного поведения, характеризующего вовлечение в криминал не-
совершеннолетних – как общеуголовный, так и экстремистский. 

Показательны в связи с этим современные криминальные 
реалии:

– вербовка лиц молодого возраста в незаконные вооруженные фор-
мирования радикальных религиозных течений экстремистского, а 
порой и террористического толка;

– вовлечение несовершеннолетних в акции массовых протестных 
политических движений; 

– систематические акты криминальной агрессии интернет-зомби-
рованных школьников в образовательных учреждениях.

Все перечисленные проявления имеют три элемента: субъек-
ты (несовершеннолетние); деяния (в той или иной форме экстре-
мистские); средства (информационные).

Несомненно, экономические трудности усиливают кризис ценно-
стей и норм правомерного поведения, создают благоприятную почву 
для распространения экстремизма среди лиц молодого возраста, как 
несовершеннолетних, так и достигших совершеннолетия.

Важным является то, что молодежный экстремизм зарождается и 
кроется в процессах причинности и детерминации преступности не-
совершеннолетних. Несовершеннолетние являются той возрастной 
группой, которая «заражается» экстремистскими идеями. Именно 
эта возрастная группа является «кадровым резервом» экстремист-
ских организаций и экстремистских акций. Онлайн-пространство 
стало основным местом коммуникации для экстремистских 
организаций, которое используется ими для привлечения в свои 
ряды новых членов, организации и координации совершения пре-
ступлений экстремистской направленности, распространения 
экстремистской идеологии.

Значительным для формирования системы предупреждения экс-
тремизма является то, что особую роль лидеры и активисты экстре-
мистских структур отводят вербовочной работе именно с несовер-
шеннолетними в образовательных учреждениях. Эта направленность 
обусловлена тем, что во все времена именно лица несовершеннолет-
него возраста в большей степени, нежели чем какая-либо другая со-
циально-демографическая группа населения, склонны к радикально-
му антисоциальному поведению. Объектом такой работы являются 
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несовершеннолетние, входящие в группу риска криминализации. 
Именно они представляют интерес для лидеров и активистов экстре-
мистских структур различного толка.

С учетом современных реалий представляется необходимым до-
полнить существующие причины формирования экстремистского 
поведения в молодежной среде влиянием информационной глобали-
зации, появлением новой онлайн-социальной среды, потребителями 
производных продуктов которой становятся несовершеннолетние.

При этом в таком механизме криминализации несовершен-
нолетних оказываются задействованными подростковые 
особенности: 

– недостаточная зрелость сознания и мышления; 
– высокая эмоциональная возбудимость, с легкостью переходящая 

в агрессию; 
– инстинкты подражания; 
– потребность в самоутверждении любыми средствами; 
– нетерпимость к порицаниям. 
Стоит отметить, что последняя из названных особенностей высту-

пает стержнем генезиса вовлечения несовершеннолетних в крайние 
формы экстремизма.

Диалектика развития криминогенности свойств личности участни-
ка экстремистских объединений определяется экстремальностью его 
сознания, что определяет неприятие социально одобряемых принци-
пов и установок правомерного поведения. Экстремальность созна-
ния несовершеннолетних реализуется в двух направлениях: идейная 
направленность, отраженная в различного рода действиях экстре-
мистского характера, и преступная деятельность, являющаяся край-
ней формой правонарушаемости. Данный вывод объясняет, почему 
участники молодежных экстремистских объединений не настроены 
на достижение личного социального и экономического благополучия 
законными способами. 

Авторское видение взаимосвязи и взаимодействия двух родствен-
ных криминологически значимых явлений (преступность несовер-
шеннолетних, молодежный экстремизм) позволяет, не отрицая много-
факторной причинности молодежного экстремизма в политической, 
экономической, социальной, психологической, конфессиональной, 
культурологической, миграционной сферах, видеть его содержание 
в свойствах самодетерминации, включающей в себя весь набор про-
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цессов, воздействующих на несовершеннолетних, входящих в группу 
риска криминализации. Срединный этап такого развития приходится 
на формирование экстремального сознания несовершеннолетнего, 
который выступает базисом культивирования криминального пове-
дения, воплощаемого позже.

Особенностью современного мира является появление виртуаль-
ных социальных сетей, отражающих возникновение глобального ин-
формационного фактора или онлайн-фактора. 

В понятие глобального информационного фактора, или он-
лайн-фактора, автор вкладывает широкое содержание категории 
научно-технического прогресса, производный продукт которого 
представлен в виде непрерывно обновляемой информации в он-
лайн-пространстве (информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»), коммуникативных, информационных средств 
общения (электронные мессенджеры, социальные сети, форумы, 
виртуальные игры, мобильная телефония), программных продук-
тов в сфере получения или удовлетворения услуг потребления. 
Так, взаимодействие человека и онлайн-социальной среды имеет 
двусторонний характер, в основе которого лежит деятельность несо-
вершеннолетнего, который либо полностью воспринимает информа-
цию, получаемую из онлайн-социальной среды, либо не восприни-
мает ее. 

Социальная среда, включающая такие важные социальные инсти-
туты, как семья, трудовой или учебный коллективы, сферу нефор-
мального общения несовершеннолетнего, формируется под влияни-
ем множества факторов, обусловленных производительными силами, 
общественными отношениями и институтами, общественным созна-
нием и культурой как общества в целом, так и отдельных социальных 
групп. В настоящее время формирование названных социальных ин-
ститутов происходит под воздействием глобального информацион-
ного фактора, или онлайн-фактора. Развитие информационно-ком-
муникационных технологий раздвинули не только географические 
границы общения, не только ускорили передачу информации, они 
объединили названые традиционные социальные институты, в ко-
торых находился несовершеннолетний, стирая не только географи-
ческие границы для социальных связей, но и социальные границы, 
открывая процесс диффузии названных традиционных социальных 
сфер друг в друга. Именно процесс информационной глобализации 
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позволил связать традиционные социальные сферы, в которых фор-
мировался несовершеннолетний.

Глобальная информационная среда стала не только сферой, где ре-
ализуются профессиональные интересы, но и местом коммуникации 
широкого круга рядовых пользователей Интернета, между которыми 
выстраиваются виртуальные социальные связи, ничем не уступаю-
щие традиционным социальным отношениям, компенсируя времен-
ные и пространственные ограничения реальных социальных связей 
и коммуникаций. Происходит перенос в виртуальную сферу реаль-
но существующих социальных связей, реконструкция ранее суще-
ствовавших, но утраченных социальных связей, создание новых и 
дальнейшее разрастание виртуальных сетевых коммуникаций. При 
этом особенностью процессов, связанных с информационной гло-
бализацией, является то, что происходит взаимодействие виртуаль-
ных социальных сетей с традиционными социальными сферами, 
включающими семью, коллектив в образовательной организации 
или трудовой коллектив, которым охвачен несовершеннолетний, 
неформальная социальная сфера общения несовершеннолетнего, 
включающая его общение вне дома, в спортивной секции, в кругу 
несовершеннолетних, объединенных одними интересами. Таким об-
разом, в современном мире расширились границы социального бы-
тия несовершеннолетних. 

Любое взаимодействие несовершеннолетнего с виртуальной со-
циальной средой носит двусторонний характер. С одной стороны, 
происходит распространение информации, носящей детерминиру-
ющий характер, с другой стороны, наблюдается деятельность несо-
вершеннолетнего, который в силу различных причин либо восприни-
мает эту криминогенную информацию и реализует криминогенный 
посыл, заложенный в этой информации, либо не воспринимает эту 
информацию, «выстраивая» защитные барьеры, купирующие либо 
саму криминогенную информацию, либо ее источник.

Изучение неформальных объединений несовершеннолетних и мо-
лодежи, формирующихся на основе экстремальности сознания и по-
ведения названного возрастного контингента, позволяет считать, что 
экстремальность становится силой, которая способна объединить 
несовершеннолетних и молодежь для достижения целей, которые 
являются значимыми для конкретного объединения. Те социальные 
группы, в которые включен несовершеннолетний, детерминируют 
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как вовлечение несовершеннолетнего в то или иное неформальное 
объединение несовершеннолетних и молодежи, так и содержание 
целей этого объединения. Это делает понятным то особое место, 
которое занимает неформальное объединение криминализирован-
ной молодежи и несовершеннолетних, имеющее название «А.У.Е.» 
– «Арестантский Уклад Един» или «Арестантское Уркаганское 
Единство», пропагандирующее среди несовершеннолетних и моло-
дежи «ценности» российской криминальной среды.

Данное молодежное явление по своему содержанию является раз-
новидностью молодежной субкультуры, имеющей криминальную 
направленность. Особенностью этой криминальной субкультуры яв-
ляется то, что она не только занимается пропагандой «ценностей» 
криминального мира, но формирует «кадровый резерв» для крими-
нального мира. 

«А.У.Е.» как социальное явление привлекает внимание научных и 
практических работников, отдельных политиков, но, к сожалению, 
не подверглось глубокому исследованию и вследствие этого не по-
лучило должной правовой и социальной оценки. «А.У.Е.» лишен 
очевидных свойств организованности со стороны криминалитета. 
Напротив, оно имеет свойства движения, обладающего признаками 
самодетерминации.

Исходя из результатов проведенного исследования, автор пришел 
к выводу, что явление «Арестантский Уклад Един» («А.У.Е.») имеет 
массовый характер. В 2011 – 2015 годах «А.У.Е.» имело четко выра-
женный региональный характер. Причиной этому послужила диф-
ференциация социально-экономического положения ряда регионов 
Сибири и Дальнего Востока. Но за последние годы эта субкультура 
распространилась на территории благополучных в социально-эконо-
мическом отношении субъектов Российской Федерации. Этому зна-
чительно благоприятствует информационная глобализация, появле-
ние новой онлайн-социальной среды, что влечет за собой появление 
глобального информационного фактора, или онлайн-фактора крими-
ногенности, так как распространение идей криминальной субкульту-
ры осуществляется через онлайн-пространство (различные мессен-
джеры, социальные сети). Условия анонимности распространения 
информации в онлайн-пространстве обеспечиваются системой не-
обратимого цикла копирования пабликов в мессенджерах, что дела-
ет невозможным контроль за распространением идеологии «А.У.Е.». 
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Наибольшую распространенность эта молодежная субкультура полу-
чила в социальной сети «ВКонтакте». Число подписчиков страницы 
«А.У.Е.» превышает 400 тыс. несовершеннолетних. Из них 65% лица 
мужского пола. Таким образом, нельзя не отметить криминогенное 
воздействие информации. Следует сказать, что именно сформиро-
вавшаяся и продолжающая развиваться информационная глобали-
зация выступила катализатором распространения «А.У.Е.». Именно 
эта криминальная субкультура молодежи не только пропагандирует 
криминальный образ жизни, навязывая его молодежи, но и является 
платформой вовлечения несовершеннолетних в различные крими-
нальные сферы.

Помимо пропаганды криминального образа жизни, информация, 
размещаемая на страницах аккаунтов «А.У.Е.», направлена на раз-
жигание ненависти, вражды к представителям правоохранительных 
органов (в частности, сотрудникам полиции). Именно угрозы, ис-
ходящие из современных молодежных криминальных субкультур, 
вовлекающих в сферу своего влияния новые группы несовершенно-
летних, в совокупности с процессом формирования экстремальности 
сознания несовершеннолетних должны стать объектом исследования 
и воздействия. Эти угрозы трансформируются как в традиционные 
криминальные проявления несовершеннолетних, так и в новые, ра-
нее не известные формы преступной деятельности. В число новых 
форм преступности несовершеннолетних, получивших свое разви-
тие благодаря молодежным криминальным субкультурам, стал так 
называемый «Колумбайн». Подтверждением этому являются не спо-
радические, а систематические проявления криминальной агрессии 
несовершеннолетних в отдаленных регионах Российской Федерации.
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