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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы. Молодежь для 

государства является той базой, которая всегда связывалась с высокой 

работоспособностью, а значит – и с высокой доходностью. Действительно, при 

должном получении всех необходимых навыков и воспитания молодой человек 

является образцом добропорядочного гражданина, увеличивающего показатели 

экономики и налоговой системы. 

С другой стороны, государство обязано позаботиться о молодежи и создать 

для нее такие условия, в которых молодые люди смогут повзрослеть, 

социализироваться, получить знания и профессию, обзавестись семьей и 

реализоваться как достойный член общества. С этой целью Российской 

Федерацией разработана и принята Стратегия реализации молодежной политики 

в Российской Федерации1, в которой продуманы все направления 

удовлетворения потребностей современной молодежи. Например, только за 

период с 2022 по 2024 года ежегодно в волонтерство, как в социально 

поощряемую деятельность, вовлекалось более 10 млн молодых граждан в 

возрасте от 14 до 35 лет2. 

Вместе с тем, отдельные молодые люди выбирают взамен семье, друзьям 

и рабочим коллективам неформальные молодежные объединения криминальной 

направленности, социально не одобряемые. Стоит оговориться, что существуют 

и социально поощряемые неформальные объединения молодежи. 

Механизм попадания в деструктивные сообщества молодежи обусловлен 

системой причин и условий. К ним следует отнести психологические, социально-

                                           
1 Стратегия реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 

2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 17 августа 2024 г. № 2233-р // Собрание 

законодательства РФ. – 2024. – № 36, ст. 5484. 
2 ЕМИСС. Показатель: численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений 

в добровольческую (волонтерскую) деятельность в возрасте от 14 до 35 лет: [Электронный 

ресурс]: Интернет-портал Росстата. URL:// https://www.fedstat.ru/indicator/62454 (дата 

обращения: 10.02.2025). 
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психологические, информационные, экономические и т.д. анализ научной 

литературы и статистических данных позволили установить негативные 

тенденции современных молодежных объединений криминальной 

направленности: 

– вовлечение посредством информационных и телекоммуникационных 

средств, что увеличивает скорость и массовость такого вовлечения;  

– рост количества совершенных преступлений экстремисткой, 

террористической направленности, а также IT-преступлений, что считаем 

катастрофическими данными об омоложении IT-преступности с преобладанием 

корыстного мотива; 

– рост доли впервые вовлекаемых в преступную деятельность молодых 

людей. 

Так, например, в 2020 году в Республике Башкортостан в возрасте от 14 до 

29 лет включительно впервые совершили преступления 37,4 % молодых людей 

от общего числа молодых преступников в указанном возрасте, в 2021 году – 

37,1 % молодых человек, в 2022 году – 38,2 %, в 2023 году – 39,1 %, в 2024 году 

– 40,4 %. Методом экстраполяции нами спрогнозирована доля молодых людей в 

возрасте от 14 до 29 лет включительно, совершивших преступления впервые, в 

2025 году – 41,15 %1 (Приложение 1). 

В целях противодействия указанным негативным явлениям в молодежной 

среде государство наделило органы внутренних дел специальным статусом 

субъекта, осуществляющего профилактику девиантного и делинквентного 

поведения среди молодых людей. Силами подразделений по делам 

несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции органов 

внутренних дел реализуются различные формы и методы несения службы, 

которые позволяют во взаимодействии с иными субъектами профилактики 

решать задачу противодействия формированию и существованию молодежных 

объединений криминальной направленности. Вместе с тем, существуют 

                                           
1 Аналитические таблицы МВД России по Республике Башкортостан за 2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 года. Форма 492. Архив Информационного центра. 
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возможности совершенствования их деятельности. Так, по достижении 

совершеннолетия лица снимаются с учета подразделения ПДН и могут 

продолжать свою антисоциальную и противоправную деятельность, в т.ч. в 

составе молодежных объединений криминальной направленности. В работе 

предложено нормативно закрепить и организационно настроить передачу 

материалов и личных дел подучетных лиц от инспектора по делам 

несовершеннолетних к участковому уполномоченному полиции на продолжение 

профилактической работы с несовершеннолетними по достижении ими 

совершеннолетия. Кроме того, в настоящее время существует необходимость 

внедрения возможностей искусственного интеллекта в деятельность по ранней 

профилактике.  

В свете сказанного, целью выпускной квалификационной работы является 

изучение неформальных объединений молодежи криминальной направленности 

и направления предупреждения их преступных проявлений. 

Сформулированная цель обеспечила постановку следующих задач: 

– исследовать понятие и виды современных неформальных объединений 

молодежи криминальной направленности; 

– изучить детерминанты неформальных объединений молодежи 

криминальной направленности; 

– рассмотреть правовую основу деятельности органов внутренних дел по 

выявлению участников неформальных объединений молодежи криминальной 

направленности; 

– выявить направления профилактики органами внутренних дел 

криминальных проявлений среди неформальных объединений молодежи. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие в процессе противодействия неформальным 

объединениям молодежи криминальной направленности. 

Предметом выпускной квалификационной работы явились: система 

законодательства, регламентирующего вопросы предупреждения создания и 

существования неформальных объединений молодежи криминальной 
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направленности, научная и учебная литература по рассматриваемой 

проблематике, статистические и аналитические данные деятельности 

территориального органа МВД России, судебных органов. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целями и 

задачами и включает в себя введение, две главы, объединяющие четыре 

параграфа, заключение, список использованной литературы, а также 

приложения. 
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ГЛАВА 1. НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  

КАК ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

§ 1. Понятие и виды современных неформальных  

объединений молодежи криминальной направленности 

 

Криминологический аспект исследования неформальных объединений 

молодежи предполагает изучение основных понятий, связанных с искомым 

явлением, тенденций, которые характерны для него, причин и условий его 

появления и развития, а также особенностей личности субъектов, вовлеченных в 

эти процессы. В этой связи, в настоящем подпункте первой главы нашего 

исследования рассмотрим понятие и виды современных неформальных 

объединений молодежи криминальной направленности. 

Понятие молодежи для современной науки является междисциплинарным. 

Молодежь, как объект исследования можно встретить не только в социально-

гуманитарной и естественной сфере изучения, но и в инженерных и точных 

науках.  

Вместе с тем, для криминологической науки молодежь представляет собой 

такую часть общества, которая некоторыми особенностями обособляется, во-

первых, как субъект преступления, во-вторых, как потерпевший и, в-третьих, как 

то лицо, которое может быть участником процессов, детерминирующих 

противоправное поведение1. 

В социологических науках принято считать, что молодежь в первую 

очередь связана с такой характеристикой, как возраст2. Согласно указанному 

принципу к молодежи следует относить лиц в возрасте от 14 лет до 35 лет. Кроме 

того, законодатель также относит молодежь в указанную возрастную страту 

согласно ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ  

                                           
1 Лунеев В.В. Криминология: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2024. С. 511. 
2 Социология молодежи: учебник для вузов / Р.В. Леньков [и др.]; под редакцией 

Р.В. Ленькова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2023. С. 26. 
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«О молодежной политике»1. 

Так, в 2020 году в Российской Федерации граждане в возрасте от 14 лет до 

35 лет составили 36,096 млн человек, в 2021 году – 35,132 млн человек, в 2022 

году – 34,187 млн человек, 2023 году – 33,296 млн человек, в 2024 году – 32,362 

млн человек. Анализ указанных данных позволяет сделать вывод, что, в среднем, 

молодежь составляет четверть населения Российской Федерации2.  

Вместе с тем, нам важен и подход криминальных психологов о понимании 

молодежи, как объекта исследования. Так, согласимся с мнением ученых-

криминологов, что молодежная подструктура граждан представляет собой 

совокупность лиц, располагающуюся в границах взросления личности от 14 лет, 

когда несовершеннолетний начинает свою эмансипацию, до взрослого возраста, 

который представляется стабильностью и определенностью личности, начиная с 

30 лет. В настоящем исследовании будем опираться на статистические данные 

судебных органов и МВД России, в которых возрастные рамки молодежи 

установлены от 14 до 30 лет. 

Указанный социально-демографический период с точки зрения 

криминологии важен исследованиями о рецидиве. Считается, что, если молодой 

человек совершил преступление, то высока вероятность совершения 

преступления вновь независимо от снятия судимости, т.к. речь идет именно о 

криминологическом рецидиве. В этой связи, актуализированы исследования и 

предложения недопущения криминализации молодого поколения для 

взращивания здорового от криминальных проявлений в общества3. 

Отмети, что в психике несовершеннолетнего на начальном этапе 

взросления происходит определенного рода сепарация от семьи и значимых 

                                           
1 О молодежной политике в Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 30 

декабря 2020 г. № 489-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 23 декабря 2020 

г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 25 декабря 2020 г. // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2021. – № 1 (часть I), ст. 28. 
2 ЕМИСС. Показатель: численность населения: [Электронный ресурс]: Интернет-

портал Росстата. URL:// https://www.fedstat.ru/indicator (дата обращения: 10.02.2025). 
3 Иудин А.А., Шпилёв Д.А. Молодежные девиации в эпоху цифровизации: учебник для 

вузов. Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, 2024. С. 52. 
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взрослых путем развития собственного мнения, постановки под сомнение 

авторитета значимых взрослых, поисков собственной индивидуальности наряду 

с самоидентичностью с малыми социальными группами. Как отмечает 

Ю.М. Антонян, указанный процесс можно называть отчуждением 

несовершеннолетнего от семьи, школы (образовательного учреждения), друзей 

иных социальных микрогрупп, степень которого имеет прямую корреляцию с 

преступностью1. 

На наш взгляд, следует обозначить следующие особенности молодежи как 

объекта криминологического исследования: 

– аморфность жизненных ценностей и установок; 

– сепарация от значимых взрослых, взращивание внутренней опоры; 

– социализация в больших и малых группах; 

– низкий социальный статус; 

– расширение вариативности собственных потребностей; 

– невозможность или нехватка опыта для удовлетворения собственных 

потребностей в одиночку; 

– физиологические изменения организма, развитие новых функций 

организма; 

– экономическая несостоятельность, низкий доход или его полное 

отсутствие; 

– повышенная мобильность, в т.ч. физическая и возможность выбора 

социальных лифтов; 

– объект интереса для антисоциальных и криминальных структур; 

– потенциальность роли жертвы в силу социально-биологических 

особенностей и т.д. 

Обозначенные особенности молодежи обуславливают необходимость 

параллельно с основными аспектами жизни (обучение, работа, семья и т.д.) 

                                           
1 Антонян Ю.М. Личность несовершеннолетнего преступника // Вестник 

всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. № 2 (26). 

2013. С. 3-9. 
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удовлетворять и потребность в общении, досуге, хобби, интересе, развитии и т.д. 

Конечно, указанная тенденция может быть положительно направленной, когда 

молодежь вовлекается в социально поощряемые формы взаимодействия – 

волонтерство, спорт, наука, культура и т.д.  

Так, например, Российская Федерация поощряет грантами развитие 

различных проектов молодежной политики, в которых молодежь раскрывает 

свой потенциал в целях развития всех сфер государства и общества. При этом, в 

2022 году доля молодых людей, охваченных молодежными проектами и 

программами, составила 4,8 % от общего числа молодежи, в 2023 году – 8,5 %, в 

2024 году – 9,5 %1. Это означает, что каждый десятый молодой человек в стране 

участвует в социально одобряемых формах взаимодействия. 

Между тем, существует особенный способ объединяться для молодежи, 

который не регулируется действующим законодательством, не вписывается в 

формальные структуры общества и характеризуется высокой степенью 

самоорганизации, под которым понимаются неформальные социальные группы 

или неформальные объединения молодежи. 

В науке в позиции социального поощрения выделяют следующие виды 

неформальных объединений молодежи: социально одобряемые и социально 

порицаемые, в т.ч. криминальные2.  

Кроме того, возможна дифференциация видов неформальных 

объединений молодежи согласно социально-правовому аспекту3: 

– социально активные, деятельность которых, хоть и не регулируется 

правовыми нормами, но она не противоречит им и способствует позитивному 

развитию общества, например, движение зеленых, группы спортсменов-

                                           
1 ЕМИСС. Показатель: доля молодежи, охваченной молодежными проектами и 

программами: [Электронный ресурс]: Интернет-портал Росстата. URL:// 

https://www.fedstat.ru/indicator (дата обращения: 10.02.2025). 
2 Кашина Е.С. Неформальные объединения как причина девиантного поведения 

молодежи // Теория права и межгосударственных отношений. 2022. Т. 1. № 6 (26). С. 592-597. 
3 Сергеев С.А., Сергеева З.Х. Молодежные субкультуры: кризис концепции // Ценности 

личности и общества в условиях геополитической турбулентности и постглобализационного 

мира: традиции и новации: сборник научных трудов I Международного конгресса социально-

политических исследователей тюркского мира. Казань, 2023. С. 249-253. 
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любителей, группы здорового образа жизни и т.д.; 

– социально пассивные, деятельность которых нейтральна к 

общественным процессам, например, спортивные фанаты, женские клубы 

стилистов, автолюбители и т.д.; 

– асоциальные, деятельность которых противоречит введенным 

социальным регуляторам, в т.ч. религиозным регуляторам, моральным, 

общественным, правовым, культурным и т.д. К ним следует относить все 

отклоняющиеся от социальных норм неформальные группировки – панки, 

скинхэды, ультрас, экстремисты, в т.ч. националисты, панки, наркоманы, 

преступные группировки, в т.ч. ЧВК «Редан», Колумбайн и т.д., группировки 

преступных ценностей и образа жизни, в т.ч. АУЕ, и т.д. 

С криминологической точки зрения для нас представляют интерес 

асоциальные неформальные группы, которые также следует классифицировать 

исходя из характера противоправного поведения. Так, ученые выделяют1: 

1. Криминально-активные молодежные группы. Несомненно, 

обозначенная группа объединена по признаку подготовки или совершения 

преступления. Молодые люди указанных групп пропагандируют 

антисоциальные ценности, готовы к совершению преступлений или уже их 

совершают, т.к. это и есть смысл существования таких групп. К ним следует 

отнести «гопников», националистов: правых и левых скинхедов, антифашистов, 

подражающих криминальному образу жизни, футбольных фанатов и ультрас, 

наркоманов, группы пропаганды насилия, в т.ч. скулшутинга и буллинга, и др. 

2. Криминально-пассивные или криминально-виктимные молодежные 

группы. К указанной категории относятся такие группы, в которых состоят 

молодые люди, провоцирующие совершение преступления против себя. 

Например, эмо, готы, маги, группы, пропагандирующие идеи самоубийств и т.д. 

3. Криминально-нейтральные молодежные группы. В указанную группу 

следует включать те молодежные группы, которые являются потенциалом 

                                           
1 Сумачев А.В. Молодежные субкультуры в системе детерминант преступности // 

Вестник Югорского государственного университета. 2015. № S3-2(38). С. 190-192. 
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криминальной среды, хоть группы и не имеют своей основной цели в виде 

совершения преступлений. В частности, к ним следует отнести байкеров, хиппи, 

стритрэйсеров, рэйверов, религиозного толка, бывших военных, которые готовы 

защищать членов своих молодежных групп от посягательств третьих лиц и даже 

IT-инженеров, таксистов, и т.д. Пожалуй, обозначенный вид молодежных групп 

наиболее непредсказуем с точки зрения прогнозирования показателей 

преступности, т.к. в криминал втягивается все больше молодых лиц, имеющих 

общую положительную характеристику. Этот феномен актуализировал 

исследования современными учеными1.  

По нашему мнению, все указанные криминальные группы молодежи 

следует называть деструктивными, т.к. их деятельность не всегда напрямую 

связана с преступлениями, а иногда может быть лишь потенциалом для 

совершения преступлений. 

Интересна также классификация деструктивных молодежных групп на 

основе классификации личности молодых правонарушителей, предложенной 

Г.М. Миньковским. 

«1. Несовершеннолетние с преступной направленностью. Представителям 

этой группы свойственны низменные потребности, стремление к  бесцельному 

времяпрепровождению и  неблагодарным занятиям, жесткость и  агрессия, 

увлечение играми азартного характера, уголовный сленг и жаргон. В 

преступлениях они проявляют активность и настойчивость. Нередко 

собственнолично выступают организаторами действий преступного характера. 

2. Несовершеннолетние с отрицательной направленностью личности. У 

представителей этой группы отмечаются привычки к пустому 

времяпрепровождению, склонность к распитию алкогольсодержащей 

продукции. Как правило, они совершают преступления без предварительных 

подготовительных действий, а «между делом» и по ситуации.  

                                           
1 Алексеева П.К., Казакова Д.С. Молодежная преступность как асоциальное явление: 

проблемы и пути их решения // Юриспруденция в теории и на практике: актуальные вопросы 

и современные аспекты. сборник статей XVIII Международной научно-практической 

конференции. Пенза, 2024. С. 182-184. 
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3. Несовершеннолетние с неустойчивой личностной направленностью. 

Подростки, представляющие эту группу, вступают в конкуренцию 

положительных и отрицательных свойств. Как правило, они совершают 

преступления, руководствуясь престижными в их понимании мотивами либо 

подражая лидерам преступных группировок. В дальнейшем нередко эти 

подростки раскаиваются в содеянном.  

4. Несовершеннолетние с продолжительной направленностью. 

Представители этой группы совершают преступления случайно. Часто, в 

результате легкомыслия, малого жизненного опыта и так называемой «детской 

мотивации», выраженной в неспособности правильно оценить действия и их 

последствия»1. 

Кроме того, достаточно взглянуть на статистические данные по 

преступности молодежи в России за последние пять лет наблюдений с 2020 по 

2024 года. 

Так, в 2020 году в России всего было осуждено 530998 преступников, 

доля лиц в возрасте от 14 до 29 лет включительно составила 33,7 %, что в 

абсолютном значении составило 178791 молодых преступников, в 2021 году 

в России всего было осуждено 565317 преступников, доля лиц в возрасте от 

14 до 29 лет включительно составила 31,8 %, что в абсолютном значении 

составило 179989 молодых преступников, в 2022 году в России всего было 

осуждено 578774 преступников, доля лиц в возрасте от 14 до 29 лет 

включительно составила 30,3 %, что в абсолютном значении составило 

175364 молодых преступников, в 2023 году в России всего было осуждено 

555742 преступников, доля лиц в возрасте от 14 до 29 лет включительно 

составила 29,3 %, что в абсолютном значении составило 162730 молодых 

преступников, в 2024 году в России всего было осуждено 524620 

преступников, доля лиц в возрасте от 14 до 29 лет включительно составила 

29,2 %, что в абсолютном значении составило 153414 молодых 

                                           
1 Миньковский Г.М. Вопросы обеспечения эффективности индивидуальной 

профилактической работы. М.: Просвещение, 2013. С. 67–68. 
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преступников (Приложение 2)1. 

Таким образом, из представленных выше данных можно сделать вывод, 

что за последние пять лет наблюдений, в среднем, каждый третий осужденный 

преступник является молодым в возрасте от 14 до 29 лет включительно. 

Нами также проанализированы региональные данные о молодых 

преступниках, совершивших преступления впервые. 

Так, в 2020 году в Республике Башкортостан всего совершили 

преступления 22157 преступника, в 2021 году – 22104 преступника, в 2022 году 

– 21023 преступника, в 2023 году – 18801 преступник, в 2024 году – 16804 

преступника2. 

Анализ указанных данных позволяет сделать вывод о снижении 

количества выявленных преступников в Республике Башкортостан за период с 

2020 по 2024 года. 

Кроме того, в 2020 году в Республике Башкортостан доля выявленных 

преступников в возрасте от 14 до 29 лет включительно составила 30,1 % от 

общего числа выявленных преступников в регионе, что в абсолютном значении 

составило 6678 молодых преступников, в 2021 году в Республике Башкортостан 

доля выявленных преступников в возрасте от 14 до 29 лет включительно 

составила 27,4 % от общего числа выявленных преступников в регионе, что в 

абсолютном значении составило 6061 молодой преступник, в 2022 году в 

Республике Башкортостан доля выявленных преступников в возрасте от 14 до 29 

лет включительно составила 25,6 % от общего числа выявленных преступников 

в регионе, что в абсолютном значении составило 5376 молодых преступников, в 

2023 году в Республике Башкортостан доля выявленных преступников в возрасте 

от 14 до 29 лет включительно составила 25,0 % от общего числа выявленных 

преступников в регионе, что в абсолютном значении составило 4708 молодых 

                                           
1 Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений 

Уголовного кодекса Российской Федерации с 2020 по 2024 года (Форма 11.1): [Электронный 

ресурс]: Статистика Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

URL:// https://cdep.ru/index.php?id=79&item=5669 (дата обращения: 10.02.2025). 
2 Аналитические таблицы МВД России по Республике Башкортостан за 2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 года. Форма 492. Архив Информационного центра. 
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преступников, в 2024 году в Республике Башкортостан доля выявленных 

преступников в возрасте от 14 до 29 лет включительно составила 25,2 % от 

общего числа выявленных преступников в регионе, что в абсолютном значении 

составило 4233 молодых преступников (Приложение 3)1.  

Анализ указанных данных позволяет сделать вывод о снижении 

количества выявленных молодых преступников в Республике Башкортостан за 

период с 2020 по 2024 года. Кроме того, в среднем, в регионе почти каждый 

четвертый преступник является молодым человеком в возрасте от 14 до 29 лет 

включительно.  

Вместе с тем, важно рассмотреть динамику выявленных молодых людей, 

которые совершили преступление впервые. 

Так, в 2020 году в Республике Башкортостан в возрасте от 14 до 29 лет 

включительно впервые совершили преступления 37,4 % молодых людей от 

общего числа молодых преступников в указанном возрасте, в 2021 году – 37,1 % 

молодых человек, в2022 году – 38,2 %, в 2023 году – 39,1 %, в 2024 году – 40,4 %. 

Методом экстраполяции нами спрогнозирована доля молодых людей в возрасте 

от 14 до 29 лет включительно, совершивших преступления впервые, в 2025 году 

– 41,15 % (Приложение 1)2. 

Анализ обозначенных данных позволяет сделать вывод о росте доли 

молодых людей, вовлекаемых в совершение преступлений, что является 

негативной тенденцией для создания комфортной среды, свободной от 

криминала, для жизнедеятельности граждан. Мы согласимся с мнением тех 

ученых-криминологов, которые отмечают, что чем раньше возраст молодого 

преступника, тем выше вероятность совершения им повторного преступления3. 

Поэтому задача государства – снизить долю впервые вовлекаемых в преступную 

деятельность молодых людей. 

                                           
1 Аналитические таблицы МВД России по Республике Башкортостан за 2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 года. Форма 492. Архив Информационного центра. 
2 Аналитические таблицы МВД России по Республике Башкортостан за 2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 года. Форма 492. Архив Информационного центра. 
3 Петошина С.И. Профилактика девиантного поведения молодежи / С. И. Петошина, Т. 

Д. Тегалева. Санкт-Петербург: Скифия, 2023. С. 34. 
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Рассмотрим региональную динамику количества молодых людей, которые 

состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, как лица, 

состоящие в группах антиобщественной направленности. Отметим, что в этом 

количестве учтены только лица в возрасте от 14 до 18 лет, в связи с тем, что после 

достижения возраста несовершеннолетия указанные лица снимаются с учета и 

их дальнейшая профилактика органами внутренних дел не осуществляется.  

Так, в 2020 году в подразделениях ПДН органов внутренних дел в 

Республике Башкортостан на учете как лица, состоящие в группах 

антиобщественной направленности, состояло 434 несовершеннолетних лица, в 

2021 году – 473 несовершеннолетних лица, в 2022 году – 529 

несовершеннолетних лица, в 2023 году – 522 несовершеннолетних лица, в 2024 

году – 514 несовершеннолетних лиц. Методом экстраполяции нами 

спрогнозирован обозначенный показатель в 2025 году – 534 

несовершеннолетних лица (Приложение 4)1. 

Анализ данных, представленных в Приложении 4, позволяет сделать вывод 

о росте количества несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, как лица, 

состоящие в группах антиобщественной направленности. Кроме того, истинное 

количество таких несовершеннолетних, а также всех молодых людей в возрасте 

от 14 до 29 лет, состоящих в деструктивных сообществах, оценить без 

специальных математических моделей невозможно. 

В качестве вывода отметим, что с криминологического аспекта в группу 

молодежи следует включать граждан в возрасте от 14 до 29 лет, которым 

присущи такие особенности как: становление жизненных ценностей и установок, 

социализация в больших и малых группах, расширение вариативности 

собственных потребностей, физиологические изменения организма, развитие 

новых функций организма, объект интереса для антисоциальных и 

криминальных структур и т.д. Под неформальными объединениями молодежи 

следует понимать особенный способ объединяться для молодежи, который не 

                                           
1 Аналитические таблицы МВД России по Республике Башкортостан за 2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 года. Форма 492. Архив Информационного центра. 
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регулируется действующим законодательством, не вписывается в формальные 

структуры общества и характеризуется высокой степенью самоорганизации, под 

которым понимаются неформальные социальные группы или неформальные 

объединения молодежи. Неформальные объединения молодежи криминальной 

направленности следует именовать деструктивными. Наиболее удачная 

классификация, по нашему мнению, дифференцирует деструктивные группы на: 

криминально-активные, криминально-виктимные, криминально-нейтральные. 

Вместе с тем, все они связаны с противоправными моделями поведения 

молодежи. При исследовании динамики указанных процессов нами выявлено, 

что количество преступлений, совершенных лицами в возрасте от 14 до 29 лет, 

характеризуется тенденцией к падению как Российской Федерации, так и в 

Республике Башкортостан. Вместе с тем, доля молодых преступников, 

совершивших преступления впервые, характеризуется тенденцией к росту. 

Методом экстраполяции нами спрогнозировано, что доля молодых людей, 

совершивших преступления впервые, в 2025 году составит 41,15 %, что означает, 

что практически каждый второй молодой преступник совершит преступление 

впервые, что следует оценивать критически и планировать предупредительные 

мероприятия немедленно. Так же отмечено, что в регионе увеличивается 

количество несовершеннолетних, состоящих на учете как лица, состоящие в 

группах антиобщественной направленности. Однако, по достижению 18 лет 

указанные лица снимаются с профилактического учета ПДН и не подлежат 

дальнейшей профилактике, что считаем недопустимым. 

 

§ 2. Детерминанты неформальных объединений молодежи  

криминальной направленности 

 

Причины и условия создания и развития деструктивных молодежных 

групп, детерминирующих их криминальный окрас, являются объектом изучения 

значимого количества научных исследований. Действительно, понимая истоки, 

порождающие негативные социальные явления, возможно воздействовать на 
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них с целью недопущения их распространения. Нами проанализированы 

несколько научных публикаций последних лет и сделаны выводы о взаимной 

обусловленности детерминант деструктивных молодежных сообществ. Иными 

словами, к какому бы виду не относилось неформальное молодежное 

объединение криминальной направленности, в механизме его появления и 

жизнеспособности есть общие черты, которые нами представлены в виде 

классификации следующих детерминант: психологические, социально-

психологические, экономические, информационные, управленческие. Кроме 

того, следует помнить, что деструктивные молодежные группы сами могут 

рассматриваться как детерминант преступности. В данном параграфе 

последовательно раскроем каждую группу причин и условий, обуславливающих 

объединения молодежи в криминальные группы. 

1. Психологические детерминанты. По нашему мнению, эта группа 

является базовой для изучения, в свете необходимости понимания 

индивидуального механизма попадания молодых людей в деструктивные 

сообщества. 

Как только у подростка начинается естественный природой заложенный 

период сепарации от значимых взрослых (родителей, иных взрослых в семье или 

воспитательном учреждении), в психике несовершеннолетнего происходит 

противопоставление себя этому значимому взрослому, т.к. до этого дети 

соотносят себя с особенной микрогруппой – семьей, и родительский авторитет 

является непререкаемым. При сепарировании несовершеннолетний ищет новых 

авторитетов и новые микрогруппы, в которых он будет чувствовать себя 

комфортно. Поиски своей самоидентичности происходят в условиях неготовой 

и слабой психики, повышенной внушаемости, низкой самооценки, неумения 

взаимодействовать с окружающими, восприятия жизненных задач как 

проблемы. 

В указанном механизме сепарации от семьи и значимых взрослых и 

социализации с новыми микрогруппами важное место занимает сама семья. От 

того, сможет ли семья поддерживать процесс сепарации безболезненным, 
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зависит дальнейшее психическое развитие молодого человека и его следствия в 

будущем. Иными словами, отклонения в поведении молодых людей начинаются 

с отношений в семье или со значимыми взрослыми. Законодатель, понимая 

главенствующую ответственность родителей за воспитание своих детей, 

предусмотрел административную и уголовную ответственность за неисполнение 

таких обязанностей. Следует признать, что количество выявленных лиц, не 

исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних наряду с 

жестоким обращением с ними, за период с 2020 по 2024 года в Республике 

Башкортостан снижается. Однако, это может быть связано с ухудшением работы 

взаимодействующих органов системы профилактики, которые обязаны выявлять 

такие случаи и снижать количество латентных криминальных проявлений в 

отношении несовершеннолетних. 

Таким образом, психологическая обстановка в семье и микросреде 

несовершеннолетнего является связующим звеном между решением терпеть 

психологические и другие семейные проблемы и решением найти место 

комфортнее, чем дом и семья.  

В этих случаях молодые люди сбегают из дома или специальных 

учреждений, прибиваются к криминальным и антисоциальным сообществам, 

приходят домой только переночевать, бродяжничают, совершают хищения, 

покушаются на жизнь и здоровье других людей, перестают учиться и т.д. 

К сожалению, современное положение семьи несколько снизило свою 

значимость, т.к. взрослые, подрывая собственный авторитет в глазах молодых 

людей, все чаще перестают быть для них примером. Кроме того, отсутствует 

баланс между значимостью семьи и школы (иных образовательных учреждений, 

трудовых коллективов). Перекладывая друг на друга ответственность, родители 

и должностные лица образовательных учреждений теряют связь с молодежью, 

которые становятся членами деструктивных сообществ криминального мира. 

Поэтому психологические детерминанты объединяют в себе поведенческие 

механизмы как самого молодого человека, так и тех взрослых, которые обязаны 

его воспитывать и поддерживать – родители, лица, их замещающие, а также 
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должностные лица образовательных и иных учреждений для молодежи, лидеры 

трудовых коллективов и других социально поощряемых объединений граждан. 

Несмотря на то, что государство обращает особенное внимание на 

молодежь и даже непрерывно развивает всевозможные молодежные концепции 

и стратегии, современная воспитательная система в стране допускает развитие 

следующих негативных психологических детерминант:  

– «отсутствие позитивных жизненных целей; 

– семейные проблемы;  

– нарушения взаимоотношений;  

– отсутствие духовного воспитания и этикета;  

– нежелание работать и тяга к «легким деньгам»;  

– достаточное количество свободного времени и избыток 

неиспользованной энергии;  

– отсутствие трудового воспитания; 

– тяга к различным «тусовкам»;  

– претензия на исключительность (мы лучше, мы сильнее);  

– популяризованный взгляд на мир (все плохо, но мы другие);  

– уверенность в том, что участие в деструктивной молодежной среде – это 

«авторитет» и «привилегия»;  

– поощрение асоциального и противоправного поведения;  

– стремление к унификации на основе подражания; 

– ослабление связей с семьей»1. 

2. Перечисленные психологические детерминанты органично вплетаются 

в систему социально-психологических детерминант, под которыми следует 

понимать совокупность причин и условий деструктивности молодежных 

объединений по признаку не внутреннего механизма психологического 

вовлечения молодежи, а внешних явлений в социуме, которые способствуют 

выбору криминального направления микрогрупп. 

                                           
1 Аглямова Г.М., Харисова Э.А. Деструктивные явления в молодежной среде как 

объект криминологического исследования // Baikal Research Journal. 2021. Т. 12. № 3. С. 11. 
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Согласно теории Ю.М. Антоняна в основе отклоняющегося поведения 

находится психологический процесс отчуждения индивида от себя самого, от 

семьи, от друзей, от школы (образовательных учреждений), от рабочего 

коллектива, от социума1. Чем больше внутреннее чувство отчуждения, тем 

больше вероятность отклонения от норм социального регулирования.  

Так, учеными-криминологами введено в научный оборот понятие 

аддиктивного поведения, как одного из видов отклоняющегося поведения, 

которое заключается в формировании стремления к «уходу» индивидом от 

реальности2.  

«Такой уход, как правило, происходит посредством искусственного 

изменения своего психического состояния через прием некоторых 

психоактивных веществ (ПАВ). Отсюда термин часто употребляется для таких 

явлений, как лекарственная зависимость, наркомания и др. (приобретение и 

употребление этих веществ приводит к постоянной фиксации внимания на 

определенных видах деятельности), и позволяет рассуждать о химических 

зависимостях. Вместе с тем, термин применяется и к нехимическим 

(поведенческим) зависимостям, не имеющим в основе поведения влечения к 

употреблению психоактивных веществ. Так, уже традиционно в аддиктивное 

поведение включают химическую аддикцию (алкоголизм, наркоманию, 

токсикоманию, табакокурение) и нехимическую аддикцию: (Интернет- и гаджет-

аддикцию, компьютерную зависимость, азартные игры, гемблинг, лудоманию и 

др.)»3. 

Среди перечисленных аддикций значимую роль играет алкоголизм 

взрослых и молодых людей, как его следствие.  

В Российской Федерации всегда остро стоял вопрос о необходимости 

снижения уровня употребления спиртосодержащей продукции населением. За 

                                           
1 Антонян Ю.М. Причины преступности // Научный портал МВД России. 

2021. № 1 (53). С. 58-64. 
2 Цит. по: Петошина С.И. Профилактика девиантного поведения молодежи / 

С.И.  Петошина, Т. Д. Тегалева. Санкт-Петербург: Скифия, 2023. С. 36. 
3 Цит. по: Петошина С.И. Профилактика девиантного поведения молодежи /  

С.И. Петошина, Т. Д. Тегалева. Санкт-Петербург: Скифия, 2023. С. 36. 
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последнее десятилетие благодаря реализации антиалкогольной политики 

государства удалось в значительной степени снизить количество 

употребляемого алкоголя на душу населения. Вместе с тем, случившаяся в 

2020 году пандемия коронавирусной инфекции, вызвавшая некоторые 

экономические потрясения, а также санкции после 2022 года в отношении 

России, развернули обозначенный положительный прогресс в обратную 

сторону.  

Так, по данным Росстата за 2024 год, употребление алкогольной 

продукции на душу населения выросло, кроме того, увеличились и объемы 

количества продаваемой населению алкогольной продукции1. Все это ведет к 

неизбежному росту совершения противоправных деяний, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения. Так, за 2024 год в Российской Федерации 

было совершено почти 200 тысяч преступлений в состоянии алкогольного 

опьянения. Возбуждено более 2 млн. дел по составам административных 

правонарушений в области антиалкогольного законодательства2.  

Взрослые, употребляющие алкогольную продукцию, могут вовлекать 

несовершеннолетних и молодежь в совершение преступлений, а также 

совершение антиобщественных действий, в т.ч. употребление алкогольной и 

иной продукции, совершение бродяжничества и попрошайничества. Кроме того, 

взрослые в состоянии опьянения сами могут совершить в отношении 

несовершеннолетних преступления, в т.ч. против личности. Нередко пьяные 

родители жестоко обращаются со своими детьми, что может выражаться как в 

физическом, так и в психологическом насилии, и привести к еще большему 

отчуждению молодого человека от семьи3. В результате молодые люди находят 

                                           
1 ЕМИСС. Показатель: потребление и продажа алкоголя населению: [Электронный 

ресурс]: Интернет-портал Росстата. URL:// https://www.fedstat.ru/indicator (дата обращения: 

10.02.2025). 
2 Состояние преступности в России за 2024 год: [Электронный ресурс]: Официальный 

интернет-портал МВД России. URL:// http://www. https://www.мвд.рф/ (дата обращения: 

10.02.2025). 
3 Кулешов А.А., Ильиных В.В. Детерминанты вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III 

тысячелетии. 2022. № 8-1. С. 52-56. 
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место в новых неформальных группах антисоциальной и криминальной 

направленности. 

Таким образом, алкоголизм как антиобщественное явление, с одной 

стороны, способствует деструктивизации семейных отношений как основе 

девиации молодежи, а с другой стороны, развитию алкоголизма и наркомании 

самих молодых людей. Схожие аддиктивные процессы молодежи связаны и с 

наркоманией как болезнью общества. Кроме того, молодые люди, объединяясь 

по признаку употребления, распространения или любого другого оборота 

наркотических средств, а также иных запрещенных веществ, априори становятся 

субъектами преступления. 

За последние пять лет наблюдений с 2020 по 2024 года также некоторые 

социальные явления стали причинами всплеска молодежных криминальных 

группировок.  

«Специальная военная операция явилась фактором, который обострил и 

активизировал ранее уже имевшие место проявления молодежного экстремизма 

в двух сходных по общественной опасности направлениях:  

1) массовые и организованные акции, сопровождающиеся применением 

насилия по отношению к представителям национальных меньшинств, 

представителям правоохранительных органов, а также направленные против 

граждан Российской Федерации;  

2) склонение неформальных молодежных группировок к объединению с 

экстремистскими группами и с близкими по идеологии праворадикальными 

политическими организациями»1. 

Так, например, в 2020 году в Российской Федерации за совершение 

преступлений экстремистской и террористической направленности был осужден 

521 молодой человек, в 2021 – 660 молодых людей, в 2022 году – 723 молодых 

человека, в 2023 году – 757 молодых людей, в 2024 – 740 молодых людей. 

Методом экстраполяции нами спрогнозирован обозначенный показатель в 2025 

                                           
1 Волынкин Е.Н. Противодействие оперативных подразделений неформальным 

молодежным формированиям экстремистской направленности // Вестник Сибирского 

юридического института МВД России. 2024. № 3(56). С. 169-175. 
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году – 795 молодых людей (Приложение 5)1. 

Анализ данных, представленных в Приложении 5, позволяет сделать вывод 

о росте количества молодых людей, которые совершают преступления 

экстремисткой и террористической направленности, при этом состоя в группах 

антиобщественной направленности и криминальной направленности.  

Отметим также, что практически каждый второй молодой экстремист или 

террорист в России за период с 2020 по 2024 года находился в возрасте 18-24 

года – 48,8 %, каждый третий – в возрасте 25-29 лет (39,4 %), каждый десятый в 

возрасте 14-17 лет (11,8 %), что считаем катастрофическими данными об 

омоложении преступности, направленной против государства и общества 

(Приложение 6)2. 

По нашему мнению, помимо экономических причин детерминации 

указанных криминальных явлений, которые нами будут рассмотрены ниже, на 

указанную активность неформальных молодежных групп экстремистского и 

террористического толка влияют причины и условия, формирующие ложные 

представления о социальной справедливости и этических нормах, подменяющие 

понятие национального, культурного, религиозного или иного другого равенства 

на превосходство одних над другими. Кроме того, практически все 

деструктивные молодежные сообщества активно рекрутируют новых своих 

членов в сети Интернет, Даркнет, социальных сетях. 

3. В свете сказанного, из группы социально-психологических детерминант 

следует отдельно исследовать информационные причины и условия 

формирования деструктивных молодежных групп.  

Базовой детерминантой информационных причин и условий является 

                                           
1 Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений 

Уголовного кодекса Российской Федерации с 2020 по 2024 года (Форма 11.1): [Электронный 

ресурс]: Статистика Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

URL:// https://cdep.ru/index.php?id=79&item=5669 (дата обращения: 10.02.2025). 
2 Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений 

Уголовного кодекса Российской Федерации с 2020 по 2024 года (Форма 11.1): [Электронный 

ресурс]: Статистика Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

URL:// https://cdep.ru/index.php?id=79&item=5669 (дата обращения: 10.02.2025). 
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неадаптированная к современному развитию информационных и 

телекоммуникационных технологий система норм и запретов. К сожалению, 

следует признать достаточно значимое влияние на молодежь доступности 

информации из различных источников, в т.ч. сети Интернет, социальных сетей, 

СМИ и т.д., к которой психика молодого человека может быть не готова. 

Возрастная дифференциация и дозированность преподнесения информации 

отсутствует в разных социальных сферах. В настоящее время изменились 

ценности общества, способы достижения различных благ, а общественная 

система дозволений и запретов не адаптирована под запросы социума. Речь идет 

не только о нормах права, но и духовных, моральных ценностях, которые 

должны быть основой для самоограничения субъектов от отклоняющихся 

моделей поведения в обществе. 

Так, например, ненормированная демонстрация роскошной жизни 

некоторыми публичными личностями в сети Интернет, социальных сетях и СМИ 

может искажать понимание молодежью корреляции порядочности и достатка. 

Кроме того, наличие примеров в СМИ о коррупции среди чиновников и крупного 

бизнеса обуславливает в мировоззрении молодежи разрешения вести себя 

противоправно, т.к. взрослые это делают и остаются безнаказанными. Такие 

модели поведения становятся нормой.  

Поэтому указанная детерминанта объединяет в себе все причины и 

условия, когда общество само искажает социально одобряемые модели 

поведения и не способно быть образцом для молодых людей. 

Обозначая информационную детерминанту как возможность вовлечения 

молодежи в деструктивные сообщества, мы приведем результаты исследования 

группы ученых, которые представили механизм указанного процесса в виде 

«воронки вовлечения молодежи в деструктивные интернет-сообщества» 

(Приложение 7)1. 

                                           
1 Иудин А.А. Воронка вовлечения в деструктивные интернет-сообщества // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2024. № 

2(74). С. 85-91. 
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Суть указанного механизма представляет собой работу специально 

обученных модераторов в сети Интернет, которые дают обратную связь 

молодым людям исходя из их активности и характеру действий в открытых 

источниках. Кроме того, модераторы из сплошной выборки молодых людей 

посредством анализа выявляют трудности и проблемы, так называемые 

«больные места» молодого человека, а далее вступают с ними в контакт, 

предлагая сотрудничество, дружбу, отношения, собственно, место в интернет-

сообществе. Особенностью работы современных модераторов-рекрутеров в 

деструктивные сообщества, по мнению исследователей, является то, что каждый 

модератор вовлекает молодых людей не только в свою группу, но и в группы 

параллельных антисоциальных и криминальных направлений посредством 

рекламы и передачи данных о перспективе членства такой группы. указанное 

явление исследователи именовали «перекрестным опылением»1. 

Что касается такой площадки для рекрутирования молодежи, как Даркнет, 

то ее предназначением и являлась возможность оставаться вне поля зрения 

правоохранительных органов. В этой связи, те молодые люди, которые 

пользуются указанным сервером, понимают, что здесь можно найти только 

криминальные сообщества, и целенаправленно пользуются ею.  

Вместе с тем, как было отмечено ранее, за последние пять лет с 2020 по 

2024 года сформировалась негативная тенденция вовлечения в деструктивные 

группы все больше молодежи с неотягченным криминальным прошлым. 

Представители такой молодежи в обычной жизни характеризуются 

положительно, могут вести здоровый и законопослушный образ жизни, однако, 

попадая в молодежные группы криминальной направленности, совершают 

преступления. Так, с помощью сети Интернет и социальных сетей молодые люди 

с соответствующей компетенцией могут совершать преступления, связанные с 

информационными технологиями. Учитывая, что только за последний 2024 год 

                                           
1 Иудин А.А. Воронка вовлечения в деструктивные интернет-сообщества // Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2024. № 

2(74). С. 87. 
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указанная группа преступлений продемонстрировала рост на 13,1 %, считаем 

важным выявить долю молодых людей, которые совершили эти преступления. 

Так, в 2020 году в Российской Федерации IT-преступления из ч. 1 

Перечня № 251 совершили 22436 молодых человека, в 2021 году – 25306 

молодых людей, в 2022 году – 25821 молодой человек, в 2023 году – 25483 

молодых людей, в 2024 – 24694 молодых людей. Методом экстраполяции нами 

спрогнозирован обозначенный показатель в 2025 году – 25259 молодых людей 

(Приложение 8)2. 

Анализ данных, представленных в Приложении 8, позволяет сделать вывод 

о росте количества молодых людей, которые совершают преступления с 

помощью IT-технологий, при этом состоя в группах антиобщественной 

направленности и криминальной направленности.  

Отметим также, что практически каждый второй молодой IT-преступник в 

России за период с 2020 по 2024 года находился в возрасте 18-24 года – 47,5 %, 

почти каждый третий – в возрасте 25-29 лет (39,1 %), каждый седьмой в возрасте 

14-17 лет (14,2 %), что считаем катастрофическими данными об омоложении IT-

преступности с преобладанием корыстного мотива (Приложение 9)3. 

4. Наличие корыстного мотива вступления в антиобщественные и 

криминальные молодежные группы несомненно формируется благодаря 

экономическим детерминантам. 

Среди экономических детерминант следует в первую очередь назвать 

такие негативные показатели экономики, как низкий уровень реальных доходов 

                                           
1 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

используемых при формировании статистической отчетности: указание Генпрокуратуры 

России № 462/11, МВД России № 2 от 25 июня 2024 г. [Электронный ресурс]. URL:// 

http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 10.02.2025). 
2 Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений 

Уголовного кодекса Российской Федерации с 2020 по 2024 года (Форма 11.1): [Электронный 

ресурс]: Статистика Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

URL:// https://cdep.ru/index.php?id=79&item=5669 (дата обращения: 10.02.2025). 
3 Отчет о демографических признаках осужденных по всем составам преступлений 

Уголовного кодекса Российской Федерации с 2020 по 2024 года (Форма 11.1): [Электронный 

ресурс]: Статистика Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 

URL:// https://cdep.ru/index.php?id=79&item=5669 (дата обращения: 10.02.2025). 
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молодежи, низкий уровень оплаты труда, высокая инфляция и рост цен на товары 

первой необходимости, высокий показатель реальной безработицы, 

недоступность некоторых видов услуг, в т.ч. необходимых для здоровья, хобби 

и интересов, а также другие1. 

Обозначенная совокупность детерминант обуславливает необходимость 

для молодых людей учиться самостоятельно добывать средства для 

удовлетворения своих потребностей и, что нередко, потребностей своей семьи. 

Финансово неблагополучные ситуации семей, в которых не созданы 

условия для удовлетворения самых необходимых потребностей – в еде, одежде, 

тепле и т.д., побуждают молодежь вступать в деструктивные группы 

криминальной направленности для совершения преступлений против 

собственности, а также других преступлений, за которые возможно получить 

оплату – наркобизнес, акты экстремизма и терроризма и т.д. 

Встречаются случаи совершения реальных грабежей группами молодежи 

из корыстных и из хулиганских побуждений, когда, например, вырываются из 

рук граждан сотовые телефоны, срываются золотые цепочки с девушек или 

выхватываются их сумочки.  

Рассмотренная группа детерминант также подтверждается 

статистическими данными. В среднем, с 2020 по 2024 года каждый десятый 

человек в России проживает за чертой бедности. Вместе с тем, возможно 

исследовать и корреляцию возраста граждан и показателя бедности1. 

Так, в 2022 году доля лиц от 16 до 29 лет в самом трудоспособном возрасте, 

однако проживающих за чертой бедности, согласно указанным данным, 

составляет от 10,9 % до 11,3 %, т.е. каждый десятый молодой человек2. 

Анализ представленных данных позволяет заключить о наличии 

катастрофических финансовых проблем в семьях, где проживают молодые люди, 

                                           
1 Ржаницына И.А. Причины безнадзорности и беспризорности в Российской 

Федерации: проблемы и пути решения // Вестник Московского университета МВД России. 

2022. № 4. С. 191-193. 
2 ЕМИСС. Показатель: численность населения, проживающего за чертой бедности: 

[Электронный ресурс]: Интернет-портал Росстата. URL:// https://www.fedstat.ru/indicator (дата 

обращения: 10.02.2025). 
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в т.ч. несовершеннолетние.  

5. К следующей группе детерминант относим биологические причины и 

условия формирования молодежных объединений криминальной 

направленности. 

Так, известно, что примерно только к 23 годам мозг человека полностью 

формируется, в частности, заканчивают формироваться последние отделы в 

мозге – лобные доли1. Иными словами, только в указанном возрасте молодой 

человек развивает умение формировать свои жизненные ценности и 

приоритеты, полностью осознавать свои поступки, понимать основы 

общественных закономерностей и необходимость социального 

регулирования. В этой связи, как следует из психологических детерминант, 

молодые люди склоны к группированию и объединению ради выживания. 

Также логичным и естественным выглядит объединение молодых людей для 

совершения антиобщественных поступков и преступлений, т.к. в одиночку их 

совершить невозможно. 

Кроме того, биологические детерминанты объясняют генетические 

предрасположенности молодых людей наследовать склонность к алкогольным 

зависимостям, к суициду, и другим отклонениям2. 

6. По нашему мнению, также следует выделять управленческие 

детерминанты, сущность которых связана с возможностями социального 

регулирования, в том числе правового регулирования. 

Нами уже упоминалось, что по достижении совершеннолетия, лица, 

которые состояли на учете в подразделениях ПДН органов внутренних дел, 

снимаются с учета, и профилактическое воздействие на них прекращается.  

Кроме того, существующие ошибки в государственном управлении 

сказываются на неэффективности молодежных проектов и перспектив. Под 

                                           
1 Клиточенко Г.В., Малюжинская Н.В., Лукаш А.И. Развитие мозга подростка: 

особенности и факторы риска // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 4. С. 90. 
2 Шогенова Ф.О., Махов А.Р. Проблемы исследования механизма преступного 

поведения человека на основе новейших достижений нейрофизиологии, нейробиологии и 

психологии // Евразийский юридический журнал. 2024. № 11 (198). С. 320-323. 
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неэффективностью в данном случае мы подразумеваем тенденции вовлечения 

в деструктивные сообщества молодых лиц с неотягченным криминалом 

прошлым. Иными словами, реализация Стратегии молодежной политики, 

обозначенной ранее, не конкурентно способна с предложениями молодежных 

сообществ криминальной направленности. 

Речь идет о коррупционных ошибках распределения грантов, адресной 

поддержки, выявления и сопровождения талантливой молодежи, 

финансирования квот на бесплатное посещение спортивных, культурных, 

досуговых и иных мероприятий и секций. Кроме того, в некоторых регионах 

до сих пор сохраняются принципы кумовства и байства, национализма и 

социальной стратификации, что, несомненно, отчуждает молодежь от 

государства и общества и приближает ее к деструктивным сообществам. 

В качестве вывода отметим, что под детерминантами следует понимать 

такую группу причин и условий, которые в целом способствуют вовлечению 

молодежи в деструктивные сообщества, а также совершению ими преступлений: 

психологические, социально-психологические, информационные, экономические, 

биологические и управленческие. При этом, все детерминанты, способствующие 

развитию неформальных объединений молодежи криминальной направленности, 

следует рассматривать как взаимосвязанную систему причин и условий, которые 

порождают друг друга. В этом заключается специфика такого негативного 

социального явления как деструктивные молодежные сообщества – они являются 

связующей нитью между молодежными проблемами и преступностью, которую 

они выбирают в качестве решения этих проблем. В параграфе также раскрыты 

тенденции вовлечения молодежи в деструктивные сообщества, совершающие 

преступления экстремистской и террористической направленности, а также с 

использованием информационных технологий. 

В целях противодействия обозначенному негативному социальному 

явлению в следующей главе выпускной квалификационной работы изучим 

предупреждение органами внутренних дел преступных проявлений 

неформальных объединений молодежи.   
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ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРЕСТУПНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ  

НЕФОРМАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ МОЛОДЕЖИ 

 

§ 1. Правовая основа деятельности органов внутренних дел  

по выявлению участников неформальных объединений  

молодежи криминальной направленности 

 

Демократизация российского общества обуславливает достижение баланса 

между правами и свободами граждан и общественным интересом. Именно 

поэтому государство, заботясь о гражданах, обязано применять такие 

инструменты, которые будут сочетать в себе законность и рациональность. В 

этой связи, стоит отметить, что воспитание молодежи, как достойного члена 

общества, должно также исходить из гармоничного сочетания государственных 

методов убеждения и принуждения.  

Для реализации поставленной цели государство наделило органы 

публичной власти правомочием в области молодежной политики. Вместе с тем, 

центральным субъектом системы предупреждения противоправного поведения 

молодежи являются органы внутренних дел, чья деятельность основывается на 

специально разработанной нормативной правовой базе. 

Как и в любой системе правового регулирования, все принятые 

нормативные акты, посвященные рассматриваемой проблематике, базируются 

на нормах Конституции РФ, где сгруппированы базовые положения, 

посвященные необходимости государственной поддержки семьи, детства, 

несовершеннолетних молодежи и других граждан на всех уровнях, как одних из 

самых значимых групп населения страны. Так, например, в ст. 67.1 Основного 

закона РФ указывается, что несовершеннолетние являются важнейшим 

приоритетом действующей государственной политики, в рамках которой 

должны создаваться все условия, которые будут способствовать должному 

духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию, а 
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также определять качественное воспитание у них патриотизма, уважения к 

старшим и гражданственности1. Безусловно, указанные постулаты определяют 

значительное количество задач, которые возлагаются на государственные 

органы и реализуются в отношении несовершеннолетних и молодежи. 

Достижению обозначенных задач в полной мере способствует и деятельность 

подразделений органов внутренних дел, включающая все обозначенные 

направления их деятельности, в лице подразделений по делам 

несовершеннолетних и службы участковых уполномоченных полиции (далее 

УУП и ПДН). 

Важнейшее значение для структуры правового регулирования 

деятельности УУП и ПДН играет и созданная в Российской Федерации система 

профилактики правонарушений граждан и несовершеннолетних, в частности, 

где названные подразделения выступают в качестве ключевого субъекта.  

В связи с этим, в качестве центральных элементов рассматриваемой 

системы правового регулирования следует выделить Федеральный закон от 23 

июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»2 (далее Закон о профилактике) и Федеральный закон от 

24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»3 (далее Закон о профилактике 

несовершеннолетних). В ст. 4 Закона о профилактике несовершеннолетних 

определяется, что органы внутренних дел являются полноправным субъектом 

обозначенной системы. Более того, обозначенный нормативный правовой акт 

                                           
1 Пискайкина В.М. Развитие конституционных подходов закрепления статуса 

несовершеннолетних // Традиции и инновации в науке и образовании. Материалы 

Международной научно-практической конференции молодежи. Рязань, 2024. С. 156-159. 
2 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федер. 

закон Рос. Федерации от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 

Федерации 10 июня 2016 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 15 июня 

2016 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2016. – № 26 (ч. 1), ст. 3851. 
3 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: Федер. Закон Рос. Федерации от 24 июня 1999 г.  

№ 120-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 мая 1999 г.:одобр. Советом 

Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 9 июня 1999 г. // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 1999. – № 26, ст. 3177. 
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содержит положения, касающиеся органов внутренних дел, в целом, а также 

подразделений участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних, в частности. Так, к обязанностям органов внутренних дел 

по рассматриваемому направлению обозначенный закон относит 

предупреждение правонарушений несовершеннолетних, что зафиксировано в 

положениях ст. 20 Закона о профилактике несовершеннолетних. Вместе с тем, 

среди обязанностей подразделений УУП и ПДН выделяется целый перечень, где 

основное место отдано индивидуально-профилактической работе, выявлению 

правонарушений, связанных с рассматриваемой сферой, включая тех, которые 

совершаются в отношении молодых людей, и осуществлению процессуальной 

деятельности по привлечению виновных к ответственности и иные задачи1.  

По нашему мнению, важным элементом рассматриваемой системы 

должны быть и нормативные акты, определяющие направления развития 

молодежной политики Российской Федерации, в частности, это касается 

положений Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации», а также отдельных подзаконных актов, 

реализующий государственные программы в отношении молодежи, включая 

новый национальный проект «Молодежь России». Положения обозначенных 

нормативных правовых актов должны учитывать и необходимость 

модернизации деятельности государственных органов, включая подразделения 

УУП и ПДН, что позволит обеспечить более эффективное вовлечение молодежи 

в такие проекты.   

Кроме того, законодателем принята новая Стратегия реализации 

молодежной политики, которая была упомянута выше. Стратегия является 

документом стратегического планирования в сфере молодежной политики, 

разработанным в рамках целеполагания по отраслевому принципу, и направлена 

на консолидацию усилий федеральных органов государственной власти, иных 

                                           
1 Сахарова Н.С. Правовая основа деятельности подразделений органов внутренних дел 

по делам несовершеннолетних // Молодой исследователь: вызовы и перспективы. Сборник 

статей по материалам CCCXXXVIII международной научно-практической конференции. 

Москва, 2023. С. 178-183. 
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федеральных государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, иных государственных органов субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и граждан по реализации молодежной 

политики. 

Так, в частности, среди целей и задач Стратегии, направленных на 

предупреждение противоправного поведения среди молодежи, определены 

следующие: 

– «предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

молодежи, повышение уровня межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной среде, защита молодежи от 

деструктивного информационно-психологического воздействия; 

– противодействие пропаганде вредных привычек, антисоциального 

образа жизни в молодежной среде и в обществе в целом»1. 

Кроме того, в Стратегии также упоминается о росте количества 

преступлений, совершенных молодежью с помощью информационных 

технологий, а также негативная тенденция вовлечения в совершение 

противоправной деятельности молодых людей без криминального прошлого, т.е. 

доля впервые совершивших преступление молодых людей в общем числе 

преступников растет. 

Также важным элементом правового регулирования деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних, является группа нормативных 

актов, регламентирующих деятельность органов внутренних дел, где основное 

место принадлежит Федеральному закону от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции»2 (далее – Закон о полиции). Так, в его положениях оговаривается, что 

                                           
1 Стратегия реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 

2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 17 августа 2024 г. № 2233-р // Собрание 

законодательства РФ. – 2024. – № 36, ст. 5484. 
2 О полиции: Федер. закон Рос. Федерации от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: принят Гос. 

Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 28 января 2011 г.: одобр. Советом Федерации Федер. 

Собр. Рос. Федерации 02 февраля 2011 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. – 

№ 7, ст. 900. 
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полиция обязана реализовывать профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, розыск несовершеннолетних различных 

групп, направлять несовершеннолетних правонарушителей в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. В этой связи Законом о 

полиции предусматриваются и специальные права, которые касаются 

деятельности, связанной с несовершеннолетними. Так, должностные лица 

полиции вправе доставлять совершивших правонарушения или беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних в территориальные органы внутренних дел 

или иные специализированные учреждения для несовершеннолетних 

правонарушителей или несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации. Кроме того, в названном нормативном правовой акте 

закрепляется и обязанность незамедлительного уведомления родителей или 

иных законных представителей о каждом случае задержания 

несовершеннолетнего, что закреплено в ст. 14 Закона о полиции. 

Не менее важным элементом рассматриваемой законодательной системы 

является группа нормативных правовых актов ведомственного характера, 

которые приняты в рамках деятельности Министерства внутренних дел. 

Основное место среди них занимает специальная ведомственная Инструкция, 

которая определила организацию деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации. 

Обозначенная Инструкция была утверждена в 2013 году специальным Приказом 

МВД России № 8451 и сгруппировала в себе основное количество положений, 

касающихся обозначенных подразделений полиции. В структуре названной 

Инструкции зафиксированы основные права и обязанности должностных лиц 

рассматриваемых подразделений, определяются их основные направления 

деятельности, оговариваются отдельные формы и методы такой деятельности. 

Вместе с тем, имеющаяся Инструкция почти не содержит алгоритмов действий 

                                           
1 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 

15 октября 2013 № 845 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – № 11. – 2014. 
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должностных лиц в тех или иных ситуациях с указанием наличия оснований 

такой деятельности, а также четко установленного процессуального порядка, что 

предполагает необходимость обращения к положениям иных нормативных 

актов. По нашему мнению, имеющаяся ведомственная Инструкция 

разрабатывалась и вводилась в действие как нормативный документ, 

группирующий в себе нормы различных нормативных актов, касающихся 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних. В связи с этим, 

предлагаем провести работу по совершенствованию положений обозначенной 

Инструкции, сгруппировав в ней все основные нормы, содержащиеся в 

структуре системы нормативно-правового регулирования деятельности 

рассматриваемых подразделений, что позволит достичь простоты их понимания 

и дальнейшей реализации в правоприменении. Кроме того, в структуре тех 

правоотношений, которые заслуживают особого внимания, к примеру, вопросов 

привлечения субъектов к ответственности, необходимо выработать и закрепить 

соответствующие алгоритмы, содержащие в себе основные нюансы 

законодательных положений с учетом тех нарушений, которые имеют место в 

структуре правоприменения1. 

Вместе с тем, еще одним базовым руководящим нормативным актом, 

который в полной мере обеспечивает деятельность подразделений 

профилактики, необходимо считать Приказ МВД России по организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции (далее – Приказ № 205)2. 

Указанный Приказ № 205 возложил на участковых уполномоченных 

обязанности, наделил различными правами, закрепил в себе различные 

                                           
1 Бабабекова Д.А. Перспективы совершенствования законодательства, 

регламентирующего деятельность подразделений по делам несовершеннолетних // 

Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права 

(Сорокинские чтения). Сборник статей по материалам международной научно-практической 

конференции. Под общей редакцией А.И. Каплунова, сост.: А.И. Каплунов, А.О. Дрозд, Н.М. 

Крамаренко, Э.Х. Мамедов. Санкт-Петербург, 2023. С. 963-967. 
2 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности: приказ МВД России от 29 марта 

2019 № 205 // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.01.2025). 
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алгоритмы действий. Отметим, что именно из положений Приказа № 205 можно 

вычленить основные направления деятельности участкового, их формы и 

методы, включая деятельность в области предупреждения формирования и 

развития деструктивных молодежных групп1. Вместе с тем, обозначенный 

руководящий нормативный правовой акт не содержит в себе значимых 

положений, посвященных проблематике предупреждения противоправного 

поведения именно молодыми людьми. В свете сказанного, считаем 

необходимым нормативно закрепить и организационно настроить передачу 

материалов и личных дел подучетных лиц от инспектора по делам 

несовершеннолетних к участковому уполномоченному полиции на продолжение 

профилактической работы с несовершеннолетними по достижении ими 

совершеннолетия. В настоящее время, как было выявлено ранее, по достижении 

совершеннолетия такие лица снимаются с учета подразделения ПДН и могут 

продолжать свою антисоциальную и противоправную деятельность, в т.ч. в 

составе молодежных объединений криминальной направленности. 

Безусловно, деятельность рассматриваемых подразделений органов 

внутренних дел опирается и на иные нормативные акты, среди которых 

различные федеральные законы, к примеру, важными являются Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный 

кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, 

постановления Правительства РФ, указы Президента РФ и иные ведомственные 

нормативные правовые акты.  

В качестве вывода отметим, что с помощью обозначенного массива 

нормативных правовых актов создана система субъектов предупреждения 

правонарушений молодежи, в т.ч. вовлечения в деструктивные сообщества. 

Эффективность деятельности названных подразделений будет выше, если 

обеспечить их взаимодействие с иными заинтересованными субъектами системы 

                                           
1 Заброда Д.Г., Осяк А.Н. Основные направления совершенствования форм несения 

службы участковыми уполномоченными полиции // Ученые записки Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2022. Т. 8. № 1. С. 149-155. 
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профилактики правонарушений молодежи и несовершеннолетних, а также 

обеспечивать совершенствование такой деятельности в зависимости от 

складывающейся оперативной обстановки. 

 

§ 2. Направления профилактики органами внутренних дел  

криминальных проявлений среди неформальных объединений молодежи 

 

При планировании профилактических мероприятий, в т.ч. учитывающих 

оперативную обстановку на конкретной территории, органы внутренних дел в 

лице подразделений УУП и ПДН должны направить свои усилия на 

выявленные детерминанты криминализации молодежных неформальных 

объединений. 

Ранее нами было обозначено, что не все виды неформальных 

молодежных группировок являются деструктивными или криминальными. 

Вместе с тем, всегда есть вероятность в силу отсутствия нормативного 

регулирования их деятельности, что такие объединения могут быть вовлечены 

в противоправную деятельность.  

Рассмотрим основные направления профилактики вовлечения молодежи 

в деструктивные группы и перспективы ее модернизации. 

1. Необходима система ранней профилактики вовлечения молодежи в 

деструктивные сообщества. С этой целью на учет в подразделения УУП и ПДН 

должны попадать не только те, у кого уже проявлено девиантное или 

делинквентное поведение, но и те, кто находится в группе риска – 

потенциальные члены молодежных неформальных объединений 

криминальной или антисоциальной направленности. 

С этой целью подразделениями УУП и ПДН совместно с 

образовательными учреждениями, родителями и рабочими коллективами 

организуются и проводятся профилактические мероприятия, направленные на 

правовое информирование, пропаганду и ознакомление с альтернативными 

возможностями для молодежи. Например, на базе Госуслуг существует 
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возможность пройти онлайн курсы профориентации, овладения профессией, 

организацией досуга и хобби, волонтерства и т.д. бесплатно. Необходимо 

привлекать возможности социальной рекламы, в первую очередь, в сети 

Интернет. Указанные мероприятия будут в первую очередь направлены на 

психологические детерминанты формирования молодежных неформальных 

групп криминальной направленности. 

Кроме того, нами уже упоминалось, что по достижении 

совершеннолетия, лица, которые состояли на учете в подразделениях ПДН 

органов внутренних дел, снимаются с учета, и профилактическое воздействие 

на них прекращается. В свете сказанного, считаем необходимым продолжение 

профилактирование, но уже участковыми уполномоченными полиции до 

полной ресоциализации молодого человека. Указанный механизм должен 

быть закреплен в соответствующих ведомственных нормативных правовых 

актах, в т.ч. Приказе № 205 и Инструкции. 

В целях ранней профилактики возможно использовать функционал 

оперативных подразделений органов внутренних дел. 

2. Взаимодействие подразделений УУП и ПДН с оперативными 

подразделениями органов внутренних дел позволит выявлять лиц, которые еще 

не реализовали свою девиантность или делинквентность, однако, в силу 

проявленного интереса к молодежным сообществам криминальной 

направленности, попали в поле зрения оперативных подразделений1.  

Выявление в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а также 

мониторинга Интернет-сети молодежных сообществ антисоциальной и 

криминальной направленности, в т.ч. экстремистского и террористического 

окраса, с последующим принятием решений в отношении организаторов и 

членов такого деструктивного сообщества пока происходит в точечном режиме. 

Вместе с тем, считаем, что должно быть создано специальное подразделение 

                                           
1 Волынкин Е.Н. Противодействие оперативных подразделений неформальным 

молодежным формированиям экстремистской направленности // Вестник Сибирского 

юридического института МВД России. 2024. № 3(56). С. 169-175. 
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органов внутренних дел по мониторингу Интернет-сети, которое обучит 

алгоритмам поиска, выявления и распознавания деструктивных Интернет-

сообществ и лиц, входящих в них, с последующей настройкой полностью 

автоматической работы с помощью возможностей искусственного интеллекта. 

Кроме того, учеными постоянно разрабатываются всевозможные 

опросники и анкеты для выявления мировоззренческих, поведенческих и 

социальных отклонений у молодежи. Так, например, группа ученых разработала 

Информационную систему для комплексной оценки склонности студенческой 

молодежи к экстремизму1. Подобные тестирования необходимо проводить 

постоянно в рамках образовательных учреждений и рабочих коллективов. 

Результаты должны анализироваться подразделениями УУП и ПДН органов 

внутренних дел. 

3. Качественная работа во взаимодействии с иными субъектами 

профилактики должна вестись в целях противодействия информационным 

детерминантам. Так, должна вестись повсеместная пропаганда здорового образа 

жизни, высокого интеллекта, правомерного поведения, для создания в 

мировоззрении молодежи корреляции с успехом, финансовым благополучием и 

здоровьем. Подразделения УУП и ПДН вместе с остальными субъектами 

профилактики обязаны развивать свой информационный контент для 

привлечения молодежи к взаимодействию и для привития доверия к органам 

власти2. Иными словами, взаимодействующие субъекты должны захватить 

внимание молодежи в сети Интернет и т.д., т.к. в настоящее время их внимание 

получают деструктивные и корыстные сообщества и используют в собственных 

целях. 

                                           
1 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022682685 

Российская Федерация. Информационная система для комплексной оценки склонности 

студенческой молодежи к экстремизму : № 2022682470 : заявл. 25.11.2022 : опубл. 25.11.2022 

/ Е. С. Каган, А. А. Киндяков, И. С. Морозова ; заявитель Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет». 
2 Семизарова Т.Н. Интернет-пространство как ресурс для формирования 

патриотического сознания детей и молодежи: психологические аспекты действующих онлайн-

проектов // Смальта. 2024. № 4. С. 38-48. 
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4. Выявляя склонности к девиациям и наличие аддикций у представителей 

молодежи, подрзадлеения УУП и ПДН должны способствовать излечению от 

указанных негативных явлений – алкоголизм, наркомания, игромания и т.д. В 

первую очередь, необходима встреча с психологом или психотерапевтом из 

ресурсного центра муниципального образования. На последующих этапах лечения 

должна быть оказана моральная поддержка, в т.ч. от сотрудников УУП и ПДН, 

родителей и близких. 

5. Для воздействия на управленческие детерминанты сотрудники 

подразделений УУП и ПДН должны составлять ходатайства в соответствующие 

координационные органы молодежной политики о принятии конкретных 

представителей молодежи, как талантливых или одаренных, для реализации своего 

потенциала. Например, при выявлении спортсмена из неблагополучной семьи 

необходимо поднимать вопрос о государственной поддержке такого молодого 

человека в целях его положительной социализации. 

6. Для воздействия на экономические детерминанты подразделения УУП и 

ПДН обязаны оказывать помощь в поиске работы и занятости. Чуть ниже 

рассмотрим методы профилактики деструктивных групп молодежи в виде 

разобщения и переориентации, в рамках которых, как раз, возможно содействие 

УУП и ПДН в трудоустройстве. 

Как будет выявлено ниже, профилактика молодежных объединений 

криминальной направленности основывается, с одной стороны, на методах 

переориентации и разобщения, а, с другой стороны, именно на методах 

принуждения и убеждения, которые достаточно эффективны в отношении 

молодежи.  

1. Метод разобщения неформальной группы заключается в ее полной 

ликвидации, т.е. достижении состояния отсутствия связей между членами 

группы. Учитывая, что указанные связи не крепкие, не организованные, не 

функциональные, а, скорее, случайные или эмоциональные, разобщение может 

проводится в следующих формах: 

– изоляция членов группы друг от друга. Суть указанной формы – 
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помешать дальнейшему общению членов группы друг с другом. Данный метод 

может реализовываться сотрудниками УУП и ПДН в рамках проверки правил 

регистрации по месту жительства. Если члены деструктивных групп собираются 

на улице или иных общественных местах, то участковый уполномоченный 

полиции может применить к ним меры административного принуждения за 

антиобщественное поведение, например, с применением через судебные органы 

административного ареста, что на время может разобщить группу. Кроме того, 

необходимо развивать алгоритмы выявления членов групп антисоциальной 

направленности в сети Интернет с блокированием доступа к контенту друг друга 

и с запретом продолжения общения друг с другом, что было обозначено выше; 

– дискредитация членов деструктивных сообществ друг перед другом. 

Следует использовать инструмент социального порицания в целях снижения 

авторитета между членами группы; 

– постановка на профилактический учет членов молодежных 

неформальных групп антиобщественной направленности с последующими 

контрольными мероприятиями, направленными на запрет совершения 

конкретных действий, например, выходить на улицу в вечернее и ночное время; 

– индивидуальная замена или введение нового члена молодежной 

неформальной группы положительным гражданином в целях остановки общения 

между членами группы. Этот метод осложнен тем, что необходимо определить 

предполагаемого лидера неформальной группы. Эта работа должна вестись во 

взаимодействии участкового уполномоченного полиции и иных наружных 

служб органов внутренних дел. Замена лидера может сказаться на разочаровании 

в общих интересах группы, что приведет к ее расколу. А введение нового лидера 

может привести к переориентации криминальной деятельности в социально 

полезную.  

2. Переориентация неформальной группы криминальной направленности 

как профилактический метод основан на сохранении эмоциональных и 

случайных связях членов группы, но с обособлением социально одобряемой 

деятельности, которая может быть конкурентноспособна преступной 
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деятельности. 

Важно понимать, что переориентация – процесс намного сложный, чем 

разобщение, т.к. переориентация требует времени и имеет риск отторжения 

социально поощряемой деятельности. При этом, переориентированные группы 

имеют больший временной эффект, чем нежели разобщение. К сожалению, 

разобщенные члены антиобщественных групп могут найти себя в новых 

неформальных группах молодежи. В то время, как переориентированные члены 

групп надолго сохраняют положительные модели правового поведения. 

В качестве конкретных способов достижения переориентации 

сотрудниками УУП и ПДН следует указать такие, которые в первую очередь 

связаны с методом убеждения:  

– привлечение на добровольные общественные работы, например, 

субботники, расчистку снега в образовательных учреждениях, озеленение клумб 

в общественных местах и т.д.; 

– развитие института шефства и помощи, оказываемой членами группы 

лицам, находящимся в социально уязвленном положении – пенсионерам, 

многодетным семьям и т.д.; 

– развитие института шефства и помощи, оказываемой членам 

молодежных групп лицами из трудовых коллективов, что хорошо себя 

зарекомендовало в советское время; 

– приобщение к спортивным и культурно-массовым мероприятиям 

административного участка; 

– приобщение к добровольным дружинам, к добровольной пожарной 

охране и т.д. 

– приобщение к волонтерству; 

– индивидуальная помощь в трудоустройстве, в т.ч. в органы внутренних 

дел, как специалистов в отдельных сферах, например, IT-специалистов. 

Рассмотреть возможность развития института письменных ходатайств 

участкового уполномоченного полиции о принятии на работу гражданина; 

– организация получения квот на бесплатное посещение спортивных залов, 
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площадок, секций, творческих кружков и групп; 

– обсуждение и поддержка инициатив самих членов групп антисоциальной 

направленности по оплачиваемой деятельности. Так, например, интересен 

английский опыт привлечения байкеров к доставке почты. При этом, байкерам 

разрешается превышать скоростной режим и демонстрировать свои виртуозные 

навыки вождения, за что они получают заработную плату1. 

В качестве перспективы также отметим возможность организации 

патриотических встреч и воспитательных часов в образовательных учреждениях и 

трудовых коллективах с участниками СВО, по примеру встреч с ветеранами ВОВ. 

В качестве вывода отметим, что направления профилактики, 

рассмотренные в параграфе, связаны с деятельностью специальных 

подразделений органов внутренних дел по системному воздействию на 

детерминанты формирования и существования неформальных групп молодежи 

криминальной направленности. При этом, каждое направление предложено 

модернизировать с учетом применения методов убеждения и принуждения. 

Особенно перспективным считаем те действия, которые связаны с ранней 

профилактикой вовлечения молодежи в экстремистские и террористические 

объединения. Кроме того, устремленность в возможности искусственного 

интеллекта должна стать решающей в борьбе с информационными 

детерминантами криминализации молодежи.  Отдельно рассмотрены методы 

противодействия неформальным группам как структурам – разобщение и 

переориентация. Считаем, что переориентация должна быть в приоритете при 

реализации профилактических мероприятий подразделениями УУП и ПДН. 

 

                                           
1 Мазур Д. С. Групповая преступность несовершеннолетних // Вестник науки и 

образования. 2021. № 8-2(111). С. 61-64. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя исследование в рамках выпускной квалификационной работы, мы 

пришли к следующим выводам. 

1. С криминологического аспекта в группу молодежи следует включать 

граждан в возрасте от 14 до 29 лет, которым присущи такие особенности как: 

становление жизненных ценностей и установок, социализация в больших и 

малых группах, расширение вариативности собственных потребностей, 

физиологические изменения организма, развитие новых функций организма, 

объект интереса для антисоциальных и криминальных структур и т.д. Под 

неформальными объединениями молодежи следует понимать особенный способ 

объединяться для молодежи, который не регулируется действующим 

законодательством, не вписывается в формальные структуры общества и 

характеризуется высокой степенью самоорганизации, под которым понимаются 

неформальные социальные группы или неформальные объединения молодежи. 

Неформальные объединения молодежи криминальной направленности следует 

именовать деструктивными. Наиболее удачная классификация, по нашему 

мнению, дифференцирует деструктивные группы на: криминально-активные, 

криминально-виктимные, криминально-нейтральные. Вместе с тем, все они 

связаны с противоправными моделями поведения молодежи. При исследовании 

динамики указанных процессов нами выявлено, что количество преступлений, 

совершенных лицами в возрасте от 14 до 29 лет, характеризуется тенденцией к 

падению как Российской Федерации, так и в Республике Башкортостан. Вместе 

с тем, доля молодых преступников, совершивших преступления впервые, 

характеризуется тенденцией к росту. Методом экстраполяции нами 

спрогнозировано, что доля молодых людей, совершивших преступления 

впервые, в 2025 году составит 41,15 %, что означает, что практически каждый 

второй молодой преступник совершит преступление впервые, что следует 

оценивать критически и планировать предупредительные мероприятия 

немедленно. Так же отмечено, что в регионе увеличивается количество 
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несовершеннолетних, состоящих на учете как лица, состоящие в группах 

антиобщественной направленности. Однако, по достижению 18 лет указанные 

лица снимаются с профилактического учета ПДН и не подлежат дальнейшей 

профилактике, что считаем недопустимым. 

2. Под детерминантами следует понимать такую группу причин и условий, 

которые в целом способствуют вовлечению молодежи в деструктивные 

сообщества, а также совершению ими преступлений: психологические, 

социально-психологические, информационные, экономические, биологические 

и управленческие. При этом, все детерминанты, способствующие развитию 

неформальных объединений молодежи криминальной направленности, следует 

рассматривать как взаимосвязанную систему причин и условий, которые 

порождают друг друга. В этом заключается специфика такого негативного 

социального явления как деструктивные молодежные сообщества – они 

являются связующей нитью между молодежными проблемами и преступностью, 

которую они выбирают в качестве решения этих проблем. В параграфе также 

раскрыты тенденции вовлечения молодежи в деструктивные сообщества, 

совершающие преступления экстремистской и террористической 

направленности, а также с использованием информационных технологий. 

3. С помощью изученного массива нормативных правовых актов создана 

система субъектов предупреждения правонарушений молодежи, в т.ч. 

вовлечения в деструктивные сообщества. Эффективность деятельности 

названных подразделений будет выше, если обеспечить их взаимодействие с 

иными заинтересованными субъектами системы профилактики правонарушений 

молодежи и несовершеннолетних, а также обеспечивать совершенствование 

такой деятельности в зависимости от складывающейся оперативной обстановки. 

Считаем необходимым нормативно закрепить и организационно настроить 

передачу материалов и личных дел подучетных лиц от инспектора по делам 

несовершеннолетних к участковому уполномоченному полиции на продолжение 

профилактической работы с несовершеннолетними по достижении ими 

совершеннолетия. В настоящее время, как было выявлено ранее, по достижении 
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совершеннолетия такие лица снимаются с учета подразделения ПДН и могут 

продолжать свою антисоциальную и противоправную деятельность, в т.ч. в 

составе молодежных объединений криминальной направленности. 

4. Направления профилактики, рассмотренные в параграфе, связаны с 

деятельностью специальных подразделений органов внутренних дел по 

системному воздействию на детерминанты формирования и существования 

неформальных групп молодежи криминальной направленности. При этом, 

каждое направление предложено модернизировать с учетом применения 

методов убеждения и принуждения. Особенно перспективным считаем те 

действия, которые связаны с ранней профилактикой вовлечения молодежи в 

экстремистские и террористические объединения. Кроме того, устремленность в 

возможности искусственного интеллекта должна стать решающей в борьбе с 

информационными детерминантами криминализации молодежи.  Отдельно 

рассмотрены методы противодействия неформальным группам как структурам – 

разобщение и переориентация. Считаем, что переориентация должна быть в 

приоритете при реализации профилактических мероприятий подразделениями 

УУП и ПДН. 

В качестве конкретных способов достижения переориентации 

сотрудниками УУП и ПДН следует указать такие, которые в первую очередь 

связаны с методом убеждения:  

– привлечение на добровольные общественные работы, например, 

субботники, расчистку снега в образовательных учреждениях, озеленение клумб 

в общественных местах и т.д.; 

– развитие института шефства и помощи, оказываемой членами группы 

лицам, находящимся в социально уязвленном положении – пенсионерам, 

многодетным семьям и т.д.; 

– развитие института шефства и помощи, оказываемой членам 

молодежных групп лицами из трудовых коллективов, что хорошо себя 

зарекомендовало в советское время; 

– приобщение к спортивным и культурно-массовым мероприятиям 
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административного участка; 

– приобщение к добровольным дружинам, к добровольной пожарной 

охране и т.д. 

– приобщение к волонтерству; 

– индивидуальная помощь в трудоустройстве, в т.ч. в органы внутренних 

дел, как специалистов в отдельных сферах, например, IT-специалистов. 

Рассмотреть возможность развития института письменных ходатайств 

участкового уполномоченного полиции о принятии на работу гражданина; 

– организация получения квот на бесплатное посещение спортивных залов, 

площадок, секций, творческих кружков и групп; 

– обсуждение и поддержка инициатив самих членов групп антисоциальной 

направленности по оплачиваемой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Доля молодых людей в Республике Башкортостан в возрасте от 14 до 29 лет 

включительно, совершивших преступления впервые  

за период 2020-2024 года и прогнозное значение в 2025 году, % 

 

 



56 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Доля осужденных молодых людей в Российской Федерации  

в возрасте от 14 до 29 лет включительно за период 2020-2024 года, % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Количество молодых людей в Республике Башкортостан  

в возрасте от 14 до 29 лет включительно,  

совершивших преступления за период 2020-2024 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Количество несовершеннолетних, состоящих в подразделениях ПДН органов 

внутренних дел в Республике Башкортостан на учете как лица, состоящие в 

группах антиобщественной направленности, и прогнозное значение в 2025 году 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет включительно  

в Российской Федерации, осужденных за совершение преступлений 

экстремистской и террористической направленности  

за период 2020-2024 года, и прогнозное значение в 2025 году 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Возрастная структура молодых людей в Российской Федерации, 

осужденных за совершение преступлений экстремистской и террористической 

направленности, за период 2020-2024 года, % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Воронка вовлечения молодежи в деструктивные интернет-сообщества 

 

  



62 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет включительно  

в Российской Федерации, осужденных за совершение IT-преступлений,  

за период 2020-2024 года, и прогнозное значение в 2025 году 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Возрастная структура молодых людей в Российской Федерации, 

осужденных за совершение IT-преступлений, за период 2020-2024 года, % 

 


