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Аннотация: В статье рассмотрена криминальная субкультура, 

определены мероприятия по ее устранению и предупреждению . 

Рассматриваются подходы ученых по данной теме. Рассмотрено явление 

самовоспроизводства преступности и влияние криминальной 

субкультуры на него. Рассмотрена ауткультурация как процесс 

принятия ценностей, противоположных общепринятым . 
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Важнейшим  элементом предупреждения самовоспроизводства 

преступности  является противодействие популяризации криминальной  

субкультуры. 
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Правовед  В.В. Тулегенов  предлагает разделить мероприятия по 

противодействию  криминальной субкультуре на три группы: общие, 

специальные, индивидуальные. К мероприятиям  первой группы относится 

устранение  причин и условий существования  криминальной субкультуры, 

второй  — повышение эффективности работы администрации  

пенитенциарных учреждений по нейтрализации  тюремной субкультуры, 

третьей  — устранение негативного влияния тюремной  субкультуры и 

предупреждение правонарушений. 

Наиболее  приоритетными для предупреждения воспроизводства  

криминальной субкультуры, по мнению  Д.Г. Донских, являются  духовно-

нравственные меры, способствующие  оздоровлению правосознания граждан 

[12]. 

Экономические  меры призваны разрушить экономическую  базу 

распространения криминальной субкультуры. 

Социальные  меры позволят решить социальные  проблемы 

российского общества, защитить  его от неблагоприятных последствий  

мирового финансового кризиса, сократить  разрыв в доходах между разными  

слоями населения, приблизить  возможности граждан к удовлетворению  их 

потребностей законными способами. 

Политические  меры поспособствуют укреплению государственности, 

поскольку  только сильное государство может эффективно  бороться с 

различными явлениями, дезорганизующими  общество (в том числе с 

криминальной  субкультурой). 

Как отмечает  В.В. Тулегенов, меры противодействия, в частности, 

тюремной  субкультуре носят не только  специальный, но и индивидуальный  

характер: 

– необходимо  конкретнее формулировать исправление осужденных  

как цель наказания, выработать  комплексную программу переходного 

периода  с учетом основных проблем  уголовно-исполнительной системы; 
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– следует  изменить систему оценки работы  учреждений, исполняющих 

уголовные  наказания в виде лишения  свободы; 

– надлежит  устранить недостатки в комплектовании  кадрами органов 

уголовно-исполнительной  системы; 

– целесообразно  сформировать правильное представление о тюремной  

субкультуре, в первую  очередь у практических работников [21, с. 220-226]. 

При этом возникает  вопрос о возможности правовой  регламентации 

распространения и публичного  воспроизведения песен «блатного» 

содержания, теле- и видео фильмов, сериалов  служащих популяризации 

преступной деятельности, литературных  произведений аналогичного 

содержания. Следует  признать, что осуществление  этой задачи более 

сложна  с юридической и практической  точек зрения, нежели, к примеру, 

регламентация  и контроль за порнографической  продукцией. Перед 

государством, неминуемо, встанет  проблема выработки четких критериев, 

создания  юридической базы, механизма  контроля. Соответственно, одними  

только мерами государственной регламентации, запретами  и ограничениями 

проблему решить  невозможно. Более того, оказавшись  в положении 

«гонимых», прокриминальные  сюжеты скорее приобретут еще большую  

популярность, чего следует  ожидать, учитывая особенности  менталитета 

нашего народа.  

В подобной  ситуации особое, первоочередное  значение имеет 

общественное мнение. Наше общество, его наиболее  активные и 

авторитетные представители  должны осознать опасность проникновения  и 

влияния криминальной субкультуры. Гражданское  общество должно более 

осознанно, более ответственно  подходить к оценке протекающих  в нем 

процессов. Если общество  желает ограничить регламентирующие, 

контрольные  функции государства в такой деликатной  сфере как культура – 

оно само должно  сформировать четкую позицию по отношению  к 

популяризации криминального образа  жизни. В этом случае  вмешательство 
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власти либо вообще  не понадобиться, либо оно будет ограничено  

минимально необходимым уровнем регламентации  и контроля. В целом, 

гражданское  общество должно активно противодействовать  имеющимся 

негативным влияниям, угрожающим  стабильности и безопасности, 

сотрудничать  в этих вопросах с государством, а не стремиться  видеть во всех 

действиях  власти ущемление прав и наступление  на свободу [8, с. 103-106]. 

Наиболее опасным внедрением криминальной антикультуры в 

молодежную среду является возникновение молодежных объединений, 

пропагандирующих криминальный уклад и идеологию. Стремительно 

набравшее популярность в последние годы – объединение «А.У.Е.». Данное 

молодежное сообщество пропагандирует среди несовершеннолетних 

воровские понятия российской криминальной среды и тюремные понятия, 

требует соблюдения «воровского кодекса» со сбором денег на «общак», 

взамен обещая поддержку и защиту в настоящем и будущем. 

Процесс принятия ценностей, противоположных общепринятым, 

Бочкарева Е.В. определят как ауткультурацию, проводя разграничение это 

понятия с нигилизмом и негативизмом [7]. 

Влиянию криминальной антикультуры в большей степени подвержена 

молодежь, поэтому меры профилактики распространения рассматриваемого 

явления необходимо разрабатывать с учетом возрастных особенностей 

целевой аудитории [3]. Для профилактики распространения криминальной 

антикультуры в молодежной среде необходимо применить комплексный 

подход, направленный на: 1) развитие у несовершеннолетних ряда 

личностных ресурсов, создающих психологическую основу для 

противостояния навязыванию и принятию криминальной идеологии. К их 

числу относят позитивную, устойчивую и адекватную самооценку и 

соответствующее отношение к другим людям, внутренний локус контроля 

(свойство личности приписывать свои успехи или неудачи внутренним 

факторам), способность к саморегуляции в трудных жизненных ситуациях, 
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коммуникативные навыки, перспективу будущего, эмоциональный интеллект; 

2) ужесточение ответственности за вовлечение несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий; 3) изменение пункта 5 статьи 29 

Конституции РФ с целью возможности применения цензуры в отношении 

пропаганды и романтизации атрибутов криминального мира; 4) обеспечение 

доступности досуга несовершеннолетним (введение бесплатных кружков и 

секций, вовлечение несовершеннолетних в общественную жизнь); 5) 

государственную поддержку социальных проектов, способствующих 

формированию у молодежи активной гражданской позиции и 

законопослушного поведения, обеспечение целевого подхода указанных 

проектов [8, с. 80-83]. 
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