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Предпосылки молодежной преступности 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме детерминации молодежной 

преступности и выработке мер, направленных на нейтрализацию причин и 

условий, способствующих данному асоциальному явлению в обществе. 

Основываясь на особенностях молодежной преступности в нашей стране, 

проводится анализ причин ее возникновения, связанные с безработицей, 

неблагополучием в семье, экономическими факторами, наркоманией и другими 

негативными явлениями. 
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Предпосылками для молодежной преступности служат те реалии, с 

которыми сталкивается современная молодёжь. Молодежь, как и «общество 

взрослых», переживает кризис ценностей. Информационно-культурное 

пространство, окружающее сегодня молодого человека, насыщено пропагандой 

потребительских ценностей. При этом агрессия и насилие выступают как 

«законные» средства достижения утилитарных целей.  

Героем времени выступает «негативный лидер» – эгоистичный, 

циничный, но преуспевающий и добивающийся успеха, не считаясь, порой со 

средствами. Множество внешних и внутренних противоречий в условиях 

социальной нестабильности привели к разобщенности в молодежной среде.  

Среди доминирующих установок российской молодежи можно выделить 

нацеленность на индивидуальное благополучие и уверенность в собственных 



 

 

силах. Старые ценности, утратив во многом прежнее практическое значение, не 

исчезли из сознания. Новые ценности «свобода», «демократия», «равные 

возможности», «частная собственность», «правовое государство», пока не ясны, 

не приняты многими, прежде всего из-за того, что в практическом понимании 

ассоциируются зачастую с негативными явлениями. Для описания социального 

самочувствия многих молодых россиян в последние 20 лет можно применить 

термины: «разочарование», «пессимизм», «безнадежность», «апатия», 

«растерянность», «злость», «агрессивность», «экстремизм». Есть и другое 

объективное обстоятельство, провоцирующее совершение преступлений. Речь 

здесь идет о деформации в российском обществе норм морали и 

нравственности. 

Такая рассогласованность между тем, что должно быть и тем, что 

допустимо и возможно в обществе, ставит значительную часть молодежи в 

своеобразный нравственно-поведенческий тупик.  

В условиях кризиса, многие молодые люди надеются на избранную ими 

профессию, хотя и очень страшатся безработицы. Молодежь полагает, что, хотя 

и важен общественно полезный, творческий смысл трудовой деятельности, 

нельзя забывать и о заработке, и здесь в поиске работы молодёжь склонна 

полагаться в основном на себя. Для большей уверенности юноши и девушки 

стремятся получить высшее образование, овладеть иностранным языком, 

компьютером, приобрести навыки работы в бизнесе, умение правильно 

мыслить и действовать в условиях рыночной экономики, получить правовую 

подготовку. Среди самых распространенных престижных профессий, наряду с 

юридической и экономической, молодёжь уверенно включает специализацию 

менеджера и предпринимателя, а часть молодых людей – бандитизм и рэкет. 

Трезво оценивая отношение власти и общества к себе как безразличное или 

откровенно потребительское и поэтому современное молодое поколение 

замкнулось в собственном мире, поглощенное внутренней проблематикой 

выживания в сложное и жестокое время, предпочитая реализовывать свою 

активность в неполитических организациях, «тусовках».  



 

 

Основываясь на статистических данных, можно сказать, что одной из 

основных предпосылок молодежной преступности является безработица.  

Молодые люди примерно вдвое чаще, чем представители старших 

возрастных групп, оказываются среди тех, кто ищет и не находит работы. 

Так, в 2013 г. молодёжь в возрасте 15-24 лет составляла около 51% 

трудоспособного населения страны. В составе экономически активного 

населения её доля равнялась 13,4%, занятых – 12%, а в числе безработных – 

27%.  

По состоянию безработицы молодые люди делятся примерно на две 

равные группы: тех, кто оценивает отсутствие рабочего места как свою личную 

проблему и старается её решить, и тех, кто чего-то ждет и даже не пытается 

искать работу. На основании опроса, проведенного среди молодых людей (не 

имеющих постоянных средств дохода) в возрасте от 20 до 30 лет, основными 

источниками получения материальных средств являются (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Основные источники получения материальных средств молодых 

безработных (в %) 

Пособие по безработице 14.3 

Помощь со стороны родителей, родственников 56.1 

Доходы и продукты с личного хозяйства, огорода, дачного 

участка 

8.2 

Пенсии и другие государственные выплаты социально 

слабозащищенным гражданам 

2.1 

Заработок (временный, нерегулярный, случайный) 5.8 

Доход от самостоятельной занятости, в том числе 

нелегального характера 

13.5 

 

«Истинные безработные» составляют не более 50%. «Пленники судьбы» 

или «обескураженные» – желающие трудиться, но прекратившие поиск работы, 



 

 

будучи убежденными в невозможности достичь цели, а также занятые в 

домашнем хозяйстве и уходом за детьми; их – 30–35%. «Безработных по 

призванию» около 20%, предпочитающих иждивенчество и криминальное 

поведение любой трудовой деятельности. Незанятая молодёжь происходит 

преимущественно из семей со средним и низким уровнем дохода, отсюда – 

прямой путь в криминальный слой либо на «социальное дно». Влияет на 

молодежь и определенная расплывчатость жизненной программы их самих и их 

родителей. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что многие 

молодые люди стремятся жить сегодняшним днем, беря от жизни максимум 

того, что можно взять. 

Еще одной предпосылкой является – молодежь и наркотики. Феномен 

наркотизации поразил молодое поколение российского общества. На вопрос 

анкеты: «Есть ли среди молодежи, окружающей Вас, те, кто принимает 

наркотики, психотропные средства?» ответ «Да» выбрали 13% опрошенных из 

группы «благополучных» и 9% из числа «неблагополучных». При опросе 

молодежи о возможных местах приобретения наркотических средств ответы 

распределились следующим образом (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Места возможного приобретения наркотических средств (в %) 

На квартирах (в домах), где ими торгуют 55 

На дискотеке 44 

В своих дворах, по соседству 20 

В аптеках, больницах 16 

В училище 5 

В других местах 4 

 

Подавляющее число молодежи осведомлены о местах, где можно 

приобрести наркотические вещества [1, с. 158]. Наркобизнес противозаконен, и 

это факт. Однако 60-80% городской молодежи, знают адреса и конкретные 



 

 

места их распространения. Казалось бы, для наведения порядка у 

правоохранительных органов есть все права, условия, информация и средства. 

Однако декларируемая борьба с асоциальными и противозаконными 

проявлениями «буксует». 

Кризисное состояние российского общества приводит к тому, что высшее 

образование (даже престижное) не выступает гарантом социальной карьеры и 

материального благополучия выпускников. Поэтому, работа в 

предпринимательских кругах с темным (криминальным) прошлым 

представляются многим представителям молодежи быстрым «социальным 

лифтом», каналом, ведущим наверх. 

У многих категорий молодежи нет недостатка в свободном времени, 

поэтому коммерциализация досуговой сферы не позволяет многим молодым 

людям проводить свободное время интересно и с пользой для здоровья. 

Причины и сущность наркомании как социального явления понимают сами 

молодые люди. Наркомания – это показатель кризиса и деградации нашего 

общества, общей ситуации в стране; часть респондентов считают, что молодежь 

обращается к наркотикам из-за низкого развития культуры, а другая часть – из-

за распущенности современной молодёжи и слабой воли. Десятая часть 

студентов обратили внимание на связь между процветанием наркомании и 

глубокой криминализацией государственных структур. 

Комплекс проблем в семье, это третья предпосылка для молодежной 

преступности. Насильственные преступления в семье, причинение вреда 

здоровью, истязание и изнасилование, да и само качество «родительства» 

оцениваются самими подростками либо авторитарность, либо «гиперопека», 

что не может не вызывать протест у молодежи [1, с. 158]. Это значит, что в 

таких семьях общение построено не на доверии и взаимопонимании, а по 

принципу власти старших над младшими. 

Семейным кодексом РФ ст. 57 ребенку гарантируется право «выражать 

свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 

интересы, однако это право в семье нарушается, особенно отчимами в 



 

 

отношении девушек [2]. В значительной части семей подростки чувствуют 

отвержение или отстраненность со стороны матерей и отцов. По мнению 

подростков, ответственный родитель, запрещает употреблять наркотики, 

сделает все, чтобы подросток окончил школу, получил высшее образование, 

запрещает употреблять спиртные напитки, объясняет, как предохраняться от 

нежелательной беременности. Только 6% отметили, что ответственный 

родитель может ударить подростка.  

В России проводится активная компания по предотвращению жестокого 

обращения с детьми, в том числе и со стороны родителей. Возникает опасение, 

что можно «перегнуть палку», но по данным СМИ, чуть ли не 80% родителей 

считают приемлемым избивать своих детей. Родители, которые физически 

наказывают своих детей, убеждены, что это соответствует норме поведения. 

Безусловно, проблема физических наказаний существует, это и физические 

наказания и словесные оскорбления, и запреты гулять, смотреть телевизор [3, с. 

69].  

Анализируя поведение молодежи на фоне общества взрослых, нельзя не 

учитывать и физиологию молодых людей с 13 до 19 лет. Этот возрастной 

период обычно именуется переходным. Он характеризуется, интенсивным 

физическим и физиологическим развитием, когда процессы возбуждения часто 

преобладают над торможением и в этом возрасте, очень легко заманить 

молодого человека в негативные формы молодежного досуга. 

Деформация стереотипов сознания и поведения молодых людей и 

подростков в условиях пропаганды насилия, эротики, секса и порнографии на – 

теле- и киноэкранах, в СМИ, влечет изменение ценностей, стремление все 

попробовать и выделиться.  

Семья, как основополагающий социальный институт, была и остается 

основным фактором процесса воспроизводства общества.  

Роль семьи в жизнедеятельности общества определяется тем, что ей 

присущи, с одной стороны, черты социального института, а с другой – малой 

социальной группы. Как социальный институт семья характеризуется 



 

 

совокупностью социальных норм, санкций и образцов поведения, 

регламентирующих отношения между супругами, родителями, детьми, другими 

родственниками. Как первичная малая группа она основана на браке или 

кровном родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимной 

моральной ответственностью и взаимопомощью.  

Преступники вырастают в семьях, которые отличает низкий уровень 

материальной обеспеченности и общей культуры. Обычно и взрослые члены 

таких семей ориентированы на социальный образ жизни, предпочитают 

агрессивно, насильственно разрешать внутрисемейные конфликты. Конфликты 

в семье, родительский алкоголизм, напряженные интерперсональные 

отношения между членами семьи создают хроническую психотравматическую 

индивидуальность подростка, которая в ситуации дисгармонического типа 

воспитания, повторяющихся социально – отрицательных реакций деформирует 

личность, придаёт ей антиобщественную направленность. Пострадавшие от 

насилия дети рано приобщаются к употреблению алкоголя и наркотиков, легко 

становятся участниками криминальных акций и это также одна из причин 

возникновения молодежной преступности. Кто был жертвой, превращаются в 

насильников. И происходит процесс воспроизведения жестокости. 

В настоящее время молодежь – это одна из наиболее криминально 

пораженных категорий населения, однако хочется отметить, что молодежь 

считается наиболее мобильной социальной группой. Ее энергия и «гибкость» 

особенно востребована в современном динамично развивающемся обществе – 

возрастает роль молодежи в качестве потенциального источника 

преобразований всех сфер жизни. 

Молодые люди не только усваивают ценности предыдущих поколений, 

но и генерируют новые. Молодежная интерпретация культурного наследия и 

окружающей действительности во многом определяет направления 

общественного развития. Положение молодежи, ее поведение не может быть 

улучшено, если пытаться решать эту проблему вне контекста общих проблем. 

Нынешний кризис носит не временный характер, он отражает тенденции, 



 

 

которые зародились в прошлом и продолжатся в будущем. Поэтому их решение 

может быть достигнуто лишь в общенациональном контексте, на долгосрочной 

основе, при полном осознании теснейшей зависимости и взаимозависимости 

экономических реформ и эффективной социальной, в том числе молодежной 

политики. 
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