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Существующая проблема преступности 

неформальных молодежных групп, совершение 

указанными группами насильственных 

преступлений, социальная значимость борьбы с 

данным видом преступности, а также вопросы, 

связанные с ее предупреждением, по-прежнему 

чрезвычайно актуальны и, на наш взгляд, 

недостаточно изучены.  

Определенная часть неформальных 

молодежных групп, изначально образованных как 

позитивно направленные, впоследствии переросла 

в группы             с ярко выраженной 

антисоциальной, а порой и криминальной, 

направленностью, поэтому исторический анализ 

появления и развития неформальных 

молодежных групп помогает, в той или иной мере, 

определить тенденции указанной трансформации.  

История неформального движения в России 

уходит своими корнями к началу ХХ в., и мы 

предлагаем одним из первых неформальных 

молодежных движений считать скаутское, 

пришедшее     в Россию в ХХ в. из Англии. 

Скаутское движение (от англ. Scouting) — 

всемирное юношеское движение, занимающиеся 

физическим, духовным         и умственным 

развитием молодых людей так, чтобы молодежь 

могла занять конструктивное место в обществе, 

что достигается неформальным образованием с 

акцентом на практических действиях на открытом 

воздухе, называемым скаутским методом [1]. 

Скаутское движение в России возникло в 1909 г., 

через два года после его зарождения в Англии,      

по инициативе императора Николая II. 

Руководителем русских скаутов стал полковник О. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


И. Пантюхов, который, формируя первые отряды, 

взял      за основу базовые принципы движения, 

разработанные основателем скаутинга 

английским полковником Р. Баден-Пауэллом.  

Для русских скаутов участие в движении было 

служением «Богу, Родине и ближним». Основная 

цель движения — помочь детям и молодежи 

воспитать себя интеллектуально, физически и 

духовно. По своей направленности скаутское 

движение было социально положительным и, на 

наш взгляд, явилось одной из первых форм 

организации подростков и молодежи в России на 

неофициальном уровне, в чем заключается его 

несомненная             и безусловная историческая 

значимость.  

С установлением в России политической и 

идеологической власти Советов появилась 

необходимость в создании новой организации 

подростков, и 1922 г. в СССР, в противовес 

скаутскому движению, было создано пионерское, 

которое, по сути, произошло от скаутского (мы 

полагаем, что это некий симбиоз скаутской 

организации с революционной идеологией). 

Всесоюзная пионерская организация стала 

массовой самодеятельной коммунистической 

организацией детей и подростков Советского 

Союза, образованной 19 мая 1922 г.       и 

просуществовавшей как единая молодежная 

организация до начала 1990-х гг. [2]. 

Пионерское движение отличалось от скаутского 

весьма существенно: новая система носила 

всеохватывающий государственный характер и 

ставила своей целью воспитание молодого 

поколения в качестве граждан, полностью 

преданных коммунистической партии и 

советскому государ-ству. После распада СССР и 

потери привлекательности коммунистических идей, 

отмены фактически обязательного вступления 

детей в идеологические организации, пионерские 

организации, существующие на территории 

страны, в массе своей самораспустились. В 1990-

х гг. в России сторонниками коммунистических 

идей были воссозданы новые немногочисленные 

пионерские организации. 

В 1917 г. в Петрограде организационно 

оформился ориентирующийся на действующую 

партию большевиков Социалистический союз 

рабочей молодежи (ССРМ). Появление в различных 

городах молодежных большевистских 
организаций вызвало необходимость создания 

общероссийской структуры — Российского 

коммунистического союза молодежи (РКСМ). 

Комсомол очень долго оставался единственной в 

РСФСР, а затем и в СССР, политической 

молодежной организацией.  

Мы намеренно приводим в качестве примера 

пионерскую и комсомольскую организации, 

имеющие официальный статус и формальный 

характер, так как, на наш взгляд, с одной стороны, 

пионерское и комсомольское движение было 

способом организации детей и подростков в угоду 

главенствующей советской идеологической 

системе, а с другой — наиболее действенным 

способом организации досуга и вовлечения 

молодого поколения          в сферу постоянной 

занятости через различные мероприятия: смотры, 

концерты, спортивные соревнования, походы, 

военизированные игры типа «Зарницы», являясь 

одновременно средством профилактики 

противоправного поведения подростков. До 

настоящего времени не было создано 

альтернативной молодежной организации, в том 

числе и неформального характера, способной 

объединить такое количество молодежи и 

обладающей такой потенциальной силой в 

большей степени положительного созидательного 

характера. Впрочем, не следует излишне 

идеализировать данные организации, памятуя и о 

том, что они являлись неким «образчиком» 

поведения молодежи, подгоняя под единые рамки 

и условия поведение подростков и молодых людей 

в возрасте до 29 лет, а тех, кто сопротивлялся, 

превращая в изгоев        и подвергая моральному 

давлению, а часто, и «выдавливанию» из 

общества. В результате часть альтернативных 

неформальных молодежных организаций 

появилась как протестная форма существующему 

официозу (например, знаменитые «стиляги»).  

Отечественная история молодежных 

объединений до середины 80-х гг. ХХ в. имела 

свои особенности ввиду того, что с первых лет 

существования советской власти в СССР было 

всего два политизированных объединения — 

ВЛКСМ и пионерская организация, в которых хотя 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


и декларировался самодеятельный характер в 

действительности же утвердились жесткая 

регламентация деятель-ности и контроль со 

стороны партийных и государственных органов. 

Другие неформальные объединения, кроме 

любительских, были запрещены и даже 

преследовались, в том числе спецслужбами 

страны. 

К середине 30-х гг. легальные формы 

молодежной самодеятельности исчезли, а 

альтернативой им стали «команды Мишки 

Квакина», «волчьи стаи», т. е. откровенно 

криминальная среда, бывшая резервом 

профессиональной преступности, чья 

деятельность характеризовалась как агрессивно-

эпатажная, нелегальная, криминальная       [3, с. 

58]. Несколько десятков лет спустя 

«традиционные «волчьи стаи», трансформируясь 

под влиянием социальных условий, дали 

множество «мутантных форм»: «фанаты» 

спортивных клубов, «дворовые команды», 

«гопники» и т. д. Симбиоз «волчьих стай» с их 

антиподами — «коммунарскими группами» 

породил многочисленных «ремонтников», 

«чистильщиков», «дворников» и т. д.» [3, с. 60]. 

В послевоенное время в истории молодежного 

неформального движения отмечается глубокий 

спад, который продлился около десяти лет. Это 

объясняется тем, что часть активных молодых 

людей, ушедших на войну добровольцами, 

погибла, другая часть — рано приобщилась к 

тяжелому физическому труду, пытаясь выжить в 

трудное послевоенное время, однако с середины 

50-х гг. начинается новый рост неформального 

движения в России [4], прямо связанный с 

периодом хрущевской оттепели, когда борьба с 

перегибами             в партии закончилась, вскоре 

должно было произойти «торжество социализма», 

и советская молодежь не могла оставаться 

неактивной и безучастной. 

К этому периоду относится появление 

множества неформальных молодежных 

организаций             и объединений, среди 

которых отряды поисковиков (основной 

деятельностью которых был поиск оружия и 

захоронений, оставшихся со времен Великой 

Отечественной войны), клубов самодеятельной 

песни (авторской песни, положившей начало 

деятельности поэтов-песенников: Б. Окуджавы,             
Ю. Визбора, Ю. Никитина и др.), экологическое 

(дружины охраны природы) и педагогическое 

(коммунары) движения. 

Хрущевская оттепель дала шанс появиться      

в нашей стране и другим неформальным 

объединениям, которые отчасти были 

скопированы с Запада, однако в корне отличались 

от уже суще-ствующих своим демонстративным 

поведением         и протестными формами 

самовыражения, выходящими за рамки принятых в 

обществе.  

Так, пожалуй, самым глобальным течением 

среди молодежи середины прошлого века было 

движение хиппи, культура которого нашла свое 

отражение и в современном трансдвижении. Не бу-

дет преувеличением сказать о том, что само 

течение хиппи стало прародителем многих 

современных психоделических тенденций.  

Появление такого неформального движения, 

как хиппи, явилось во многом разрешающим 

толчком к антисоциальному, девиантному 

поведению молодежи, снятию моральных 

ограничений на многие противоправные поступки: 

мы полагаем, что это течение во многом 

способствовало распространению в СССР 

наркотиков, введя своеобразную «моду» на их 

массовое употребление. 

В середине 70-х гг. появились «рокеры» — 

любители и поклонники мотоциклов. Байкерское 

движение зародилось в 1950-х гг. в США, 

проникло в Европу и Россию (в СССР в 1980-х гг. 

их называли «рокеры») [4]. Эти группировки 

молодежи были объединены одним техническим 

интересом — к мотоциклу как символу и 

содержанию деятельности. Огромная скорость, 

постоянное нарушение правил дорожного 

движения, создание аварийной ситуации на дороге 

— обязательные составляющие противоправного 

поведения рокеров. В 80-х гг. сотни рокеров 

становились участниками дорожных инцидентов, 

причем каждый шестой из этих молодых людей 

погибал, милицией систематически 

задерживались лица, совершающие угоны 

мотоциклов, известны случаи «спецзаказов» 

«ночным всадникам», когда рокеры сопровождали 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


машины с неизвестным грузом (возможно, 

наркотиками). 

Близкую к криминальным субкультурам группу 

составили фанаты (фаны) футбольных команд. 

«Фанатские войны» — неотъемлемый атрибут 

хулиганского футбольного движения, который 

приобретает все более острый характер. 

Футбольные хулиганы (от англ. hooligan's) — это 

лица, нарушающие общественный порядок, 

связывая свои действия с футбольными 

пристрастиями             и обосновывая их ими [5]. 

К 80-м гг. ХХ в. следует отнести и 

существование так называемых «уличных 

молодежных компаний» — территориальных 

объединений подростков и молодежи (улицы, 

микрорайона, района), часто конфликтовавших 

между собой. Между этими группировками шла 

жестокая борьба за «сферы влияния», часто 

превращающаяся в массовые драки, групповые 

побоища. 

В период с начала 1980-х гг. и до середины 

1990-х подростки массово принимали участие             

в деятельности уличных группировок, что привело 

к росту уличного насилия и появлению групповых 

драк за территорию [6, с. 53]. 

Так, например, в г. Волгограде в 80-е гг. 

существовало несколько десятков уличных 

группировок подростков и молодежи в возрасте от 

14 до             23 лет, активно участвовавших в 

массовых драках в целях отстаивания 

территориальных границ,            в зависимости от 

района проживания. Пик таких драк пришелся на 

начало 80-х гг.; тогда практически каждый юноша 

должен был принимать участие в массовых 

драках под угрозой исключения из соседского 

общества [6, с. 54]. Как правило, членами уличных 

группировок были выходцы из так называемых 

рабочих окраин города, чьи родители трудились 

на заводах (тракторном, алюминиевом, «Красном 

Октябре» и др.). В то время как родители 

занимались тяжелым физическим трудом, 

прославляя почетное звание советского рабочего, 

дети развлекали себя охраной 

«негосударственных» границ района проживания с 

обязательной демонстрацией культа насилия по 

отношению         к жителю любого другого района 

города, совершали набеги на соседние районы, 

устрашая жителей и совершая групповые 

корыстно-насильствен-ные преступления. 

Тем не менее указанные молодежные 

группировки значительно «уступали» наиболее 

яркому             и известному в СССР уличному 

объединению «люберов» — неформальному 

молодежному движению агрессивно-

хулиганствующего характера, появившемуся в 80-

х гг. в подмосковном городе Люберцы и ставшему 

впоследствии известным     на территории всего 

Советского Союза.  

Это была в основном «асоциально 

направленная молодежь, бравирующая своей 

принадлежностью к жителям Люберецкого района 

и совершающая хулиганские поступки,… куда 

входили,      с одной стороны, подростки и 

молодые люди, объединенные, прежде всего, 

силовыми видами спорта, в «активе» которых 

отдельные стычки        с металлистами, панками, 

хиппи, а с другой — социально опасные молодые 

преступники, имеющие контакты с главарями 

организованных преступных банд» [7, с. 65]. 

К концу 80-х гг. почти во всех регионах страны 

выявлены криминогенные молодежные 

группировки с разной степенью организованности. 

Например, «конторы» в Татарии и Мордовии, 

образующиеся по месту учебы, жительства или 

работы, действия которых носили одноразовый, 

ситуативный характер, а также преступные шайки, 

в которые несовершеннолетние входили наряду 

со взрослыми. В отличие от «контор» шайки 

имели антиобщественную направленность и свою 

организацию, деятельность «контор» и шаек 

направлялась «мозгом»: главарем и 

«идеологами», которые сами участия в 

преступных действиях не принимали [8, с. 94]. В 

конце 80-х гг. правоохранительные органы 

встретились с непредвиденным социальным 

феноменом: организованной преступностью 

несовершеннолетних [8, с. 92]. 

Середина 90-х гг. связана с появлением первых 

«команд» скинхедов в крупных городах — Ростове 

и Волгограде [9, с. 17], а к 2000—2002 гг. 

движение входит в новую фазу своего развития: 

его характер становится жестче, значительная 

часть «бритоголовых» постоянно сотрудничает с 

экстремистскими политическими объединениями 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB


или состоит в них в качестве «боевой силы». На 

фоне растущей популярности скин-движения и 

обострения межнациональных отношений 

подрастает новое поколение «бритоголовых» — 

неонацисты.            К этому же периоду времени 

относятся и наиболее «громкие» процессы в 

отношении скинхедов             в России [9, с. 21]. 

Причинами появления неформальных 

молодежных объединений в России стали, по 

нашему мнению, в первую очередь, те 

политические и социально-экономические 

изменения, которые назрели в обществе к началу 

80-х гг. и привели            к распаду Советского 

Союза. Современникам оставалось лишь 

констатировать последующее за развалом страны 

снижение уровня жизни части населения, 

«паралич» нравственных и моральных ориентаций, 

ослабление функций семьи как основного института 

социализации. Усиление агрессии среди подростков 

и молодежи стало «защитной» реакцией на 

происходящие вокруг изменения, когда прежние 

приоритеты и идеалы «рухнули»,            а новые 

еще не успели создаться. 

Неформальные объединения и группы 

действительно стали для молодых людей формой 

компенсации жизненных неудач, тем социальным 

пространством, в котором они получили 

возможность самоутверждения и признания 

общественностью, заработанного собственными 

усилиями, не регламентированного сверху» [10, с. 

19]. 

Ликвидация официальных форм организации 

молодежи (пионерской, комсомольской) привела             

к высвобождению колоссального запаса 

жизненной энергии, однако, увы, жажда 

деятельности             и самоутверждения остались 

невостребованными и «несостоявшиеся 

тимуровцы» получили «взамен» букмекерские 

конторы, пиво и возможность реализации в 

самостоятельно образованных неформальных 

объединениях сомнительного характера. 

Последующие трансформации неформальных 

молодежных объединений в нашей стране в конце 

ХХ в. часто происходили именно в направлении 

формирования и распространения неформальных 

объединений антисоциальной направленности, 

одним из проявлений деятельности которых стало 

совершение преступлений, в том числе и 

насильственного характера.  
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