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Аннотация: Состояние дезорганизации в обществе является «плодотворной почвой» для развития субкуль-
тур среди разных возрастных групп (как положительной, так и отрицательной направленности). С точки 
зрения инновационного типа адаптации личностью или группой могут разрабатываться определенные цен-
ностные ряды в обновленном формате, актуализирующие другой взгляд на решение существующих проти-
воречий. Одновременно с этим возникают и деструктивные социокультурные объединения, которые готовы 
пересматривать общепризнанное и принятое. Как следствие, развивается протестная активность, возникают 
анти общества (по П. Бергеру). Цель – изучить видовое разнообразие делинквентных субкультур, распростра-
ненных среди современной российской молодежи, и рассмотреть причины их возникновения и развития. 
Осуществляется это посредством подробного изучения существующих подходов к объекту исследования, 
определения авторской типологии, основанной на социологической интерпретации. Авторами представ-
лены виды молодежных делинквентных субкультур, базирующиеся на анализе их направленности и рисков: 
субкультуры с возможностью «карьерного продвижения»; субкультуры, направленные на организацию анти-
социального досуга; субкультуры, подражающие (копирующие) правила определенных тотальных организа-
ций; субкультуры эскапизма; субкультуры гендерной направленности; уличные субкультуры; субкультуры, 
чья активность инспирирована скулшутингом. Предложенное видовое разнообразие учитывает те аспекты 
общественной жизни, которые заслуживают особого внимания исследователей и специалистов. При этом 
авторы отмечают, что при изучении каждого субкультурного сообщества требуется особый междисциплинар-
ный подход, рассматривающий как социокультурные и правовые адаптационные механизмы, действующие 
в том или ином обществе, так и причины его формирования и развития в онлайн- и оффлайн-пространствах.
Ключевые слова: молодежь, субкультуры, субкультурные сообщества, делинквентность, социально опасное 
поведение, деструктивность, противоправная активность, социальные сети
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oppose the generally recognized and accepted values, which leads to protest activity and what Peter Berger 
defined as anti-societies. The article describes the current diversity of delinquent youth subcultures in Russia and 
their development. The author designed a typology based on sociological interpretation, affiliations, and risks: 
1) subcultures with career prospects; 2) subcultures of antisocial leisure activities; 3) subcultures that imitate 
certain totalitarian organizations; 4) subcultures of escapism; 5) subcultures of gender orientation; 6) street 
subcultures; 7) school-shooting subcultures. This classification takes into account those aspects of social life that 
deserve special scientific attention. Each subcultural community requires a special interdisciplinary approach that 
would consider its socio-cultural and legal adaptation mechanisms, causes, and online and offline functioning.
Keywords: youth, subcultures, subcultural communities, delinquency, socially dangerous behavior, destructiveness, 
illegal activity, social networks
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Введение
Современное российское общество представляет 
собой многоуровневое, динамичное, исторически 
сложившееся социокультурное образование, про-
являемое в функционировании системы социаль-
ных институтов, организаций и групп, деятельность 
которых направлена на обеспечение устойчивого 
развития как формальных, так и неформальных 
социальных связей между людьми и их различ-
ными объединениями с учетом постоянного обнов-
ления практик общественной активности и участия 
в определенных сообществах. Первостепенное зна-
чение отводится правовым и социальным нормам, 
обращение к которым выступает легальной формой 
отнесения поведения людей либо к нормативному, 
либо к девиантному (отклоняющемуся от социаль-
ных норм) и делинквентному (антисоциальному, 
противоправному). Специфика этих норм – в выра-
жении явления группового сознания, легитими-
зирующего представления членов того или иного 
общества о требованиях к должному поведению его 
представителей. В идеальном случае реализация 
контролирующей функции норм происходит путем 
конструирования поля желательной активности, 
которая ориентировала бы личность в ее поведении 
на «должные» и «дозволенные» поступки. Однако 
при анализе поведенческих практик необходимо 
учитывать тот факт, что при принятии определенной 
нормы за поведенческий стандарт отклонения от нее 
будут осуществляться в противоположные стороны.

Молодежь как уникальная не только демо-
графическая, но и культурная группа находится 
в состоянии поливариативного выбора жизненного 
развития, создаваемого многочисленными альтер-
нативами деятельности, которые не всегда отве-
чают нормативным требованиям. Многоаспектность  

делинквентного поведения в молодежной среде свя-
зана в первую очередь с многочисленностью сре-
довых факторов его популяризации. Как отмечает 
В. И. Мищенко, анализ факторов, воздействующих 
на возникновение делинквентного поведения в моло-
дежной среде, отражает то, что функционирование 
социальных институтов, таких как семья, образова-
ние, досуг и труд, находится в состоянии рассогласо-
ванности. Это состояние, в свою очередь, порождает 
ситуации, при которых молодые люди вынуждены 
сталкиваться с противоречивыми представлениями 
о «должном» и «правильном». Это вносит опреде-
ленные трудности в процесс усвоения норм и требо-
ваний общества [1, с. 29]. Отдельно стоит отметить 
актуальность широких возможностей негативного 
воздействия различных средств массовой коммуни-
кации (интернет- сообществ, форумов, каналов), спо-
собных популяризировать противоправные модели 
поведения среди большого количества молодежи 
и нормализовать их в молодежной культуре.

Объектом исследования выступают молодежные 
делинквентные субкультуры, проявление которых 
в современном обществе поливариантно. Предметная 
область изучения задается видовым разно образием 
данных субкультурных образований, оказываю щих 
непосредственное воздействие на жизненную тра-
екторию личности и внешнюю социальную среду. 
С методологической точки зрения особую значи-
мость представляет структурно- функциональный 
подход, который позволяет раскрывать дисфун-
кциональность делинквентных субкультурных 
образований в современном обществе. Кроме 
того, совместное применение принципов систем-
ности и адаптивности усиливает эффекты (явные 
и латентные) включенности и интериоризации  
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ценностей, повышающих рискогенность социального 
поведения молодых людей. Использование обще-
научных методов при изучении данной проблемы 
позволяет соответствующим образом унифициро-
вать существующие подходы и оценить их жизне-
стойкость в формате «текущей современности».

Молодежная субкультура является отражением 
собственной интерпретации и понимания смысло-
жизненных ценностей и ценностных ориентаций; 
она показывает дифференциацию социально зна-
чимых норм и нередко является самобытной, отли-
чающейся от общепризнанной. Но в то же время 
именно подобное осмысление молодыми людьми 
ключевых ориентиров способствует самопрезента-
ции и налаживанию диалога со значимыми и обоб-
щенными другими. Субкультуры помогают молодежи 
идентифицировать себя с референтными социаль-
ными группами и интериоризировать определен-
ные ценности (в том числе антиценности), несмотря 
на мнение и оценки окружающих [2, с. 33].

С точки зрения современных исследователей, для 
прогнозирования развития механизмов взаимо-
действия среди молодежных субкультур необходимо 
изучать закономерности, присущие им. С этой целью 
рекомендуется проводить анализ различных типов 
субкультур как существующих, так и ранее существо-
вавших. В работе [2] коллектив авторов предлагает 
концепцию базовой субкультуры, которая опреде-
ляется на основе обобщения сходных качественных 
характеристик различных субкультур. Она является 
условной и выделяется путем определения ключевой 
особенности, общей сразу для нескольких молодежных 
субкультур [3, с. 11]. По мнению Е. О. Кубякина, моло-
дые люди, входящие в делинквентные субкультуры, 
попадают под воздействие изначально романтизиро-
ванной картины «преступной жизни» и сами стано-
вятся соучастниками поддержания подобной иллю-
зии [4, с. 264]. Поэтому молодежные субкультурные 
объединения и их видовое разнообразие выступают 
актуальным объектом социо логического изучения. 
Они обладают способностью определять стиль жизни 
и мышления своих представителей, которые могут 
значительно отличаться от общественно одобряе-
мых и нормативно закреп ленных стандартов. В этой 
связи делинквентные субкультуры (чьи ценности 
и интересы связаны с осуществлением противоправ-
ной активности) требуют особого исследовательского 
и социально- управленческого внимания, т. к., попа-
дая под их влияние, молодые люди рискуют потерять 
связь с нормативными способами организации своей 
деятельности, что приведет к дальнейшей маргинали-
зации и криминализации их жизнедеятельности.

Теоретические основы
В нынешней действительности молодое поколение,  
являясь уникальным сегментом общества, привлекает 
внимание исследователей и политиков. Современная 
культура обладает ярко выраженной ориентацией 
на социальные изменения и инновации, в которых 
ведущая роль отводится молодежи, ввиду ее большей 
открытости и восприимчивости к новейшим фор-
мам активности. Вследствие этого исследователями 
отмечается постоянная пересборка – обновление ран-
жированного ряда ключевых ценностей, традиций, 
которое затрудняет процесс адаптации молодого 
человека к общественным требованиям [5, с. 164]. 

Одним из первых социологов, который обосновал 
и выдвинул гипотезы о возникновении и распро-
странении противоправных субкультур, был А. Коэн. 
Он отмечал актуальность так называемой утили-
тарной делинквентности и справедливо указывал 
на ключевую исследовательскую особенность при 
изучении субкультурных образований: они чаще 
всего рассматриваются как отражение дисфункцио-
нальности семьи как малой социальной группы, 
социальная связь в которой выполняет ключевую 
роль в идентификации ценностей и их интери-
оризации молодым поколением. Итак, социаль-
ная связь с низкой интенсивностью и структурной 
проводимос тью (которая наблюдается зачастую 
в семьях низшей страты) влияет на воспроизведение 
деструктивных ценностей и способствует включе-
нию в уличные сообщества [6, с. 121–137].

Американский социолог Н. Смелзер отмечает 
существование в информационном обществе боль-
шого количества его подгрупп, видимость различий 
которых основывается на специфических ценностях 
и нормах необходимого поведения. С точки зре-
ния исследователя, именно интериоризированная 
людьми система норм и ценностей, отличающих 
одну группу от культурного большинства, назы вается 
субкультурой. При этом участники субкультур полно-
стью не отвергают доминирующую (массовую) куль-
туру, а лишь отклоняются от некоторых ее постула-
тов в пользу альтернативных практик познания мира 
и удовлетворения потребностей [7, с. 62]. Социаль-
ные практики обусловлены, с одной стороны, опре-
деленной фазой функционирования общества (пози-
ция «сверху»), с другой – конкретным поведением 
индивидов и их групп (позиция «снизу»). По мнению 
П. Штомпки, социальные практики имеют решаю-
щее влияние на сознание индивидов, т. к. позволяют 
получать подтверждение истинности или ложности 
тех или иных мировоззренческих аспектов и, следо-
вательно, развивать, и отвергать их [8, с. 271–283].
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С. Коэн отмечает: в условиях открытого информа-
ционного общества, когда происходит непосредст-
венная трансляция различной по стилю, жанру 
и достоверности информации, усили вается марги-
нализация социальных групп и упрощается мыш-
ление, что приводит к иррациональности в понима-
нии определенных социальных проблем. Подобные 
культурные потоки могут формировать субкультуру 
недоверия, которая может пронизывать всю систему, 
а также субкультуру моральной паники, позволяющей 
увидеть линии разлома, в обществе и властные отно-
шения в нем [9, с. 59–65].

Субкультуры, выступая одним из агентов социа-
лизации, помогают молодым людям в процессе 
освоения окружающей действительности. Так, бри-
танский социолог М. Брэйк выделяет следующие 
функции молодежных субкультур [10, с. 23]:

1) предложение альтернативных способов реше-
ния некоторых проблем, коллективно пережи-
ваемых молодым поколением;

2) представление возможности отбора значимых 
элементов, таких как стиля, досуга, идеологий;

3) предложение осмысленного жизненного пути 
в рамках реализации свободного времени;

4) актуализирование новых экзистенциальных 
дилемм для принятия молодыми людьми само-
стоятельных решений.

Главной особенностью делинквентных субкультур 
выступает то, что их представители конструируют 
свои взгляды на основе оппозиции к конвенцио-
нальным общест венным представлениям о недо-
пустимости преступлений и правонарушений. Лич-
ность молодого человека в ситуациях включения 
в делинквентные субкультурные практики неизбежно 
попадает под влияние необходимости выстраивать 
свои действия в строгом соответствии со стандар-
тами социализации криминализированного окруже-
ния. Этот процесс сопровождается разно образными 
формами проявления демонстративного игнориро-
вания соблюдения законов: обычно путем соверше-
ния антиобщественных действий, а также их оправ-
дания и возвеличивания [11, с. 150]. Представители 
подобных субкультурных сообществ имеют опыт 
по моральному оправданию своей деятельности. 
Они предоставляют новичку продуманные поводы 
дальнейшего следования начатой линии противо-
правного поведения. Так индивид обучается у более 
опытных субкультурщиков (теоретически и прак-
тически) быть своим, т. е. разделять и продвигать 
взгляды субкультурной группы [12, с. 51–59].

Среди отечественных трудов по типологиза-
ции деструктивных субкультур можно выделить 
работу А. В. Толстых. В ней автор предлагает типоло-
гию по направленности деятельности представите-
лей субкультур [13, с. 14]:

1) политизированные;
2) эколого-этические, ведущие борьбу за окружаю-

щую среду;
3) нетрадиционные религиозные;
4) радикальные молодежные, отличающиеся 

повышенной агрессивностью;
5) образа жизни, формирующие свой образ жизне-

деятельности (хиппи, панки, эмо);
6) по интересам;
7) субкультура золотой молодежи.
С. А. Сергеев выделяет типологию молодежной 

субкультуры, исходя из критерия ценностных ориен-
таций [14, с. 95–96]:

1) романтико-эскапистские (хиппи, толкиенисты);
2) гедонистично-развлекательные (рейверы, 

реперы и пр.);
3) криминальные (гопники, урла);
4) анархо-нигилистические (панки, металлисты, 

сатанисты и пр.).
По временному критерию он выделяет тради-

ционные молодежные субкультуры, имеющие доста-
точно длительную историю (хиппи, панки, битники 
и др.), и новые, возникшие в последнее десятилетие 
(толкиенисты, униформисты, металлисты и др.).

Таким образом, среди возможных оснований 
для типологизации молодежных субкультур можно 
отметить следующие: принадлежность, взаимо-
отношения, степень общения, направления деятель-
ности, степень конформности и т. д. При анализе 
исследователи придерживаются полярных мнений 
относительно роли субкультурных сообществ в жизни 
и деятельности молодых людей. Так, с одной сто-
роны, субкультуры призваны обеспечить интегра-
цию, идентификацию и коммуникацию молодежи 
в определенной социальной группе, члены которой 
разделяют общие ценности. С другой – возникнове-
ние субкультурных сообществ связано с дисфункцио-
нальностью институциональной системы, не в пол-
ной мере реализующей свое назначение. Поэтому 
происходит появление и развитие тех сообществ 
(в том числе сетевых), которые компенсаторно дей-
ствуют вне принятой и распространенной системы 
норм и ценностей, и направлены на самореализа-
цию и интеграцию с опорой на противоправные  
социальные практики.
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Результаты

1 Okolofutbola.TV. ВКонтакте. URL: https://vk.com/okoloof (дата обращения: 31.01.2024).

В настоящее время в исследовательской литературе 
фрагментарно рассматриваются вопросы видового 
разнообразия субкультурных сообществ. Особое 
внимание уделяется криминальным (асоциальным / 
антиобщественным) субкультурам. Однако следует 
уточнить, что их виды могут зависеть от ключе-
вого основания, которое и влияет на содержатель-
ные (качественные) характеристики данных объ-
единений. Авторы предлагают классифицировать 
делинквентные субкультуры на следующие виды:

1. Субкультуры с возможностью «карьерного 
продвижения» (где четко определены роли и воз-
можность смены ролей). Каждая субкультура отли-
чается своей самобытностью и особой контексту-
альностью, предполагающей основания вхождения, 
правила взаимодействия, определенные тради-
ции, распределение функциональных требований. 
Но, кроме привычных духовных и поведенческих 
составляющих, она может предполагать определен-
ное ролевое распределение с акцентом на восхож-
дение и нисхождение. Данная возможность при-
влекательна для молодых людей, т. к. формируется 
латентная микросистема (дисфункциональная), 
в которой выстраиваются сети коммуникаций и тре-
бования к носителю определенного ранга. 

Иллюстративным примером такого типа явля-
ются подростковые субкультуры вымогатель-
ства под руководством более взрослой молодежи 
(как правило, школьные сообщества в гендерном 
аспекте – преимущественно мужские). Они выстра-
иваются по типу сетевого маркетинга. Так, органи-
зация делинквентной группировки осуществляется 
следующим образом: основной лидер набирает / 
выбирает несколько человек 23–25 лет (и старше), 
каждый из которых организует группу молодежи 
в возрасте от 20–23 лет, последующие участники 
осуществляют ту же самую выборку, но уже с людьми 
намного моложе преды дущих. В результате у каждой 
группы есть свой локальный лидер [15]. Деньги после 
передачи сбытовым агентам (т. е. локальным лиде-
рам) перемещаются вверх по цепочке – от «стар-
шего» к «старшему», доходя до главного организа-
тора, который, в свою очередь, отдает полученные 
средства другим агентам криминального мира.

Спортивно-ориентированные группы молодежи 
также попадают под трансформацию в делинквентные 
иерархически организованные субкультуры (со своим 
сленгом, атрибутикой и обязанностями). Приме-
ром такой трансформации выступает активность  

футбольных фанатов. Среди их субкультурных прак-
тик наиболее выделяются так называемые забивы – 
выяснение отношений с фанатами других футболь-
ных команд путем массовых драк, которые могут 
проводиться и в городском пространстве, и в лесах. 
Как отмечает С. В. Медников, представителям дан-
ной субкультуры важен сам процесс массовых драк 
(как защиты силы и чести своего клуба). Большин-
ство подобных субкультурных объединений имеют 
даже устав, необходимый для частичной регламента-
ции действий участников в соответствии с их поло-
жением в иерархии. В таком своде правил обычно 
предписывается количество выездов на забивы 
в другие города, присутствовать на которых обязан 
каждый участник группировки [16].

Выделяются три основные группы в зависимости 
от фанатской иерархии. Во главе находятся хули-
ганы – наиболее агрессивные и последовательные 
члены фан-движения. Они пытаются претендо-
вать на звание элиты, что выражается в их внеш-
нем виде (обычно одежде с клубной символикой). 
При этом использование атрибутики той или иной 
команды накладывает на ее владельца ответствен-
ность за сохранение и приумножение командной 
силы. Ниже по иерархии располагаются члены 
фан-групп. Они немногочисленны (20–40 человек) 
и обычно формируются по территориальному прин-
ципу (фанаты клуба с одного района), что важно для 
быстрого сбора своих в случае необходимости. Внизу 
вертикали находятся кузьмичи. В субкультурной 
среде так обозначают неорганизованных фанатов, 
которые не участвуют в выездах [16]. 

Субкультура уже давно обрела культовый статус. 
Например, существуют художественные фильмы, 
отражающие важные аспекты жизни и организации 
ее участников. Среди них: «Околофутбола» 2013 г. 
(Россия); «Хулиганы Зеленой улицы» 2005 г. (Вели-
кобритания) и др. Популярны у молодежи и около-
футбольные интернет-сообщества. Например, сооб-
щество ВК Okolofutbola.TV1 (70 тыс. подписчиков).

2. Субкультуры, направленные на органи-
зацию антисоциального досуга. В современной 
исследовательской практике строгий субкультур-
ный подход, связанный с символическими актами 
сопротивления массовой культуре и классовой при-
надлежностью, подвергается критике. Как отмечает 
Е. Л. Омельченко, основные идеи представителей 
постсубкультурных концепций (неоплемен, сцен) 
направлены на отражение временного характера 
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приверженности тем или иным субкультурным 
практикам. Специфика включенности современных 
молодых людей в такие сообщества состоит в эпи-
зодических досуговых взаимодействиях, которые 
соединяют их разные идентичности. Отодвигаются 
на второй план вопросы четкой приверженности, 
маркированности и идеологичности [17, с. 4]. 

Иллюстрацией субкультуры, направленной 
на организацию антисоциального досуга, может 
послужить субкультура шоплифтеров, чья актив-
ность сосредоточена на магазинных кражах. Воз-
можность поделиться результатами данной дея-
тельности в тематических сообществах выступает 
главным фактором развития у вовлеченных моло-
дых людей деформированного отношения к соб-
ственности. Как отмечают С. В. Рослякова и Е. Г. Чер-
никова, включение в объединения шоплифтеров 
наиболее интересно подросткам-авантюристам, 
которые готовы пойти на демонстративное право-
нарушение / преступ ление (в зависимости от суммы 
украденного) ради внимания сверстников и других 
участников этого движения [18, с. 211].

Другим примером может послужить молодеж-
ная субкультура ЧВК Редан, ставшая известной 
в начале 2023 г. и быстро набравшая популярность 
в социальных сетях. Она имеет схожее название 
с преступной группировкой «Геней Редан» из манги 
и аниме «Hunter x Hunter». Субкультура сформиро-
валась и получила скандальную славу после того, как 
в московском ТЦ «Авиапарк» произошел конфликт 
между так называемыми редановцами и скинхедами. 
Данная субкультура в наибольшей степени популя-
ризировалась в подростковой среде. Стилевыми 
маркерами участников ЧВК Редан выступают тату-
ировки с пауками, длинные волосы, черная одежда 
(чаще всего с капюшоном) и штаны в черно- белую 
клетку. В одном из самых популярных одноимен-
ных телеграм-каналов2 на данный момент состоит 
39,5 тыс. участников.

Исследователи отмечают, что в идеологическом 
аспекте представители ЧВК Редан не ассоциируют 
свою деятельность с экстремистской. Тем не менее 
среди участников особо популярна противоправ-
ная досуговая практика в публичных развлека-
тельных местах, основой которой выступает сбор 
большими группами (с предварительным планиро-
ванием и обсуждением в социальных сетях) обычно 

2 ЧВК РЕДАН. Telegram. URL: https://t.me/chvkredantg (дата обращения: 31.01.2024).
3 Верховный суд признал экстремистским и запретил движение АУЕ. РБК. 17.08.2020. URL: https://www.rbc.ru/society/17/08/2020/5f3
a5acc9a79473da0c66a9f?y (дата обращения: 23.01.2024).
4 АУЕ: угроза реальная или мифическая? ВЦИОМ. 15.10.2020. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/aue-
ugroza-realnaya-ili-mificheskaya (дата обращения: 23.01.2024).

для того, чтобы спровоцировать конфликт с пред-
ставителями других субкультур. Свою активность 
редановцы снимают на видео и делятся ей в тема-
тических сообществах и каналах. Исследователями 
отмечается, что подобное «включение» подростков 
в новую субкультуру представляет собой повышен-
ную общественную опасность, заключающуюся пре-
жде всего в расширении круга правонарушителей 
в молодежной среде [19, с. 79–81]. Также существует 
риск что стремление к популярному экстремаль-
ному досугу (с целью получения нового опыта и эмо-
ций) способно трансформироваться во вхождение 
в противоправные группы на основе совместного 
времяпрепровождения с последующим переходом 
к преступной деятельности.

3. Субкультуры молодежи, подражающие 
правилам определенных тотальных органи-
заций. Тема делинквентных субкультур нашла 
свое отражение в опросах общественного мнения. 
В 2020 г. ВЦИОМ представил результаты опроса, 
касающегося осведомленности об активности такой 
субкультуры как Арестантский уклад един (АУЕ) 
и отношения к ней. Было выявлено, что информи-
рованность об АУЕ в российском обществе не очень 
высокая: только один из пяти опрошенных смог 
ответить, чем именно занимаются представители 
данной субкультуры (22 %), вдвое больше ответов 
дала молодежь 18–24 лет (46 %). Более половины 
россиян считают проблему распространения дви-
жения АУЕ (в 2020 г. признано экстремистским 
и запрещено на территории РФ3) важной и тре-
бующей скорейшего решения (62 %). Это мнение 
чаще встречается среди россиян возраста 60 лет  
и старше (72 %). Не считают эту проблему важной 
19 % россиян, чаще – молодежь 18–24 лет (35 %)4.

С точки зрения С. Н. Чируна, формирование 
и активность субкультуры АУЕ и других кримина-
лизированных молодежных движений оказывают 
значительное отрицательное влияние на процесс 
социализации молодых людей. В условиях быстрого 
развития интернет-технологий АУЕ начинает при-
обретать черты постмодернистского мема, кото-
рый постулирует жестокость, а также занимается  
ее скрытым распространением в тех кругах, в кото-
рых этого совсем не ожидают. Влияние данной суб-
культуры затрагивает далеко не только молодежь, т. к. 
его последователи, уже вышедшие из молодежного  
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возраста, обеспечивают вербовку новичков, рас-
сказывая и показывая им «романтическую» кар-
тину преступной жизни. Рядовые участники 
(обычно юноши 12–17 лет) агрессивно продвигают 
эту картину «блатной жизни» в среде своих свер-
стников (чаще всего во дворах и учебных заве-
дениях). Пенитенциарные схемы организации 
коммуникации и быта (например, общак) восприни-
маются через игровые установки, интериоризиру-
ются в силу психо логических особенностей восприя-
тия подростками нового опыта и далее транслируются  
в их повседневность [20, с. 53–58].

Исследовательское и социально-управленческое 
внимание к данной субкультуре обосновано демон-
страцией ее представителями хоть и иллюзорных, 
но все же привлекательных для многих ценностей 
и способов устройства в жизни. В среде АУЕ такие 
конвенционально значимые социальные лифты как 
образование, работа и другие способы норматив-
ной мобильности, не в почете. Они подменяются 
на прохождение «школы жизни» (получение «чер-
ного диплома») путем пребывания в местах лише-
ния свободы.

Коллектив авторов Кубанского государственного 
университета, исследуя причины молодежной (нео)
криминализации и влияния на нее делинквентной 
субкультуры АУЕ, отмечает, что в процессе социа-
лизации подростков важную роль играют межлич-
ностные взаимодействия со значимыми референт-
ными и другими группами. В рамках исследования 
были выявлены авторитетные для подростков люди 
(из числа старших по возрасту), опыт которых важен 
для них, и поэтому они готовы брать с них пример. 
Согласно результатам, у большей части респон-
дентов (43,5 %) в качестве авторитетного человека 
выступает один из родителей. Для пятой части 
респондентов (20,9 %) не существует значимого 
взрослого. Для 10,6 % – один из родственников, для 
7,3 % – друг или знакомый, для 6,5 % – старшие брат 
или сестра [21, с. 121]

4. Субкультуры эскапизма. Эскапизм как тип 
социальной адаптации описал представитель 
структурно- функционального подхода – американ-
ский социолог Р. Мертон. Исследователь отмечает, 
что люди с таким типом поведения не принимают 
цели общественного развития и те средства, кото-
рые приемлемы и допустимы. Эскаписты изолиро-
ваны от внешнего мира, не осваивают доступную 
социальную практику, не выстраивают сети реаль-
ной социальной коммуникации. 

5 Hikikomori. ВКонтакте. URL: https://vk.com/hikkikomorii (дата обращения: 31.01.2024).

Ярким примером данной субкультуры в цифровом 
пространстве является объединение хикикомори. 
Хикикомори – это японский термин, применяемый 
в отношении людей, которые остаются «запертыми» 
в локализованном пространстве, изолированными 
от всех в течение длительного времени. Так назы-
ваемые хикки добровольно отказываются от соци-
альной жизни и стремятся к полному социальному 
уединению. 

В современных исследованиях представителей 
такой субкультуры называют цифровыми отшельни-
ками и сравнивают с представителями социального 
дна. Ключевые акценты философии хикикомори: 
уверенность в непонимании, отсутствии любви 
со стороны близких, собственной ненужности, 
а также отсутствие смысла в существующей орга-
низации жизненного и социального порядка. Такие 
основания являются основой «пограничной ситу-
ации», которая подталкивает «молодого человека 
к тому, чтобы оставить мир и уйти в своеобразный 
виртуальный монастырь»  [22, с. 44]. В Японии чис-
ленность хикикомори дошла до одного миллиона 
человек (при общей численности населения 129 млн). 
Первому поколению хикки в Японии сегодня уже 
за 40 лет, стаж их изоляции составляет более 20 лет, 
в других же странах хикикомори – это преимуще-
ственно молодые люди и подростки [22, с. 41–46].

В настоящее время в сообществе ВКонтакте  
Hikikomori5, созданном в 2011 г., состоит 580204 поль-
зователя. Если исходить из аннотации сообщества, 
особое внимание Hikikomori уделяет людям, у кото-
рых проблемы с социальной адаптацией, а ключе-
вой вектор размещаемого контента – развлекатель-
ный. Вот наиболее характерные фразы, популярные 
в группе: Да и кому нужен такой, как я?; Извини, 
но у меня свой мир; Будь готов к боли. Люди бросят 
тебя при первой возможности; Я бесполезный человек. 
Не вижу смысла в этом мире; Иногда мне кажется, 
я не из этого мира; Внешний мир пугает, поэтому 
я посижу тут немного; Никто меня не ждет; Все 
люди мерзкие. Такая социально- психологическая 
позиция не дает основы для рационального осмыс-
ления происходящих событий, а манипуляция 
сознанием в цифровом пространстве вполне может 
привести к антисоциальным поступкам. Так, второй 
пост в ленте данного сообщества такой: 8 фильмов  
и сериалов с точки зрения убийцы. И далее следует опи-
сание причин, почему данное кино может заинтере-
совать подписчиков. Подобная аннотация не совпа-
дает с описанием самого сетевого субкультурного  
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объединения, где указано, что они оказывают «под-
держку людям, у которых проблемы с социальной 
адаптацией»6.

5. Субкультуры гендерной направленности. 
Учитывая современную диверсификацию субкуль-
турных объединений и возможность создания 
закрытых сетевых сообществ, которые заслуживают 
особого внимания со стороны специалистов и иссле-
дователей, происходит распространение таких сооб-
ществ, отрицающих сложившиеся культурные цен-
ности и ценностные ориентации.

Социально- психологическая дезадаптация, при-
надлежность к негативной социальной позиции, 
деструктивная форма взаимодействия с девушками / 
женщинами стали основой для создания и последую-
щего распространения субкультуры инцелов 
(от англ. involuntary celibates – вынужденный целибат).  
Виртуальная коммуникация его представителей 
воплощается в реальных противоправных деяниях, 
опасных для жизни и здоровья женщин. Уверенность 
в гендерном превосходстве способствует тому, что 
мужчины готовы нарушать существующие правовые 
нормы и открыто в этом признаваться7. 

Чаще всего термином инцел описывают мужчин 
(в возрасте до 30 лет), которые испытывают перма-
нентный негативный опыт в общении с противо-
положным полом, выплескивая агрессию и обиду 
в различных онлайн- сообществах (как тематиче-
ских, так и нейтральных). Женщины обвиняются 
ими в том, что в качестве сексуальных партнеров 
они выбирают преимущественно успешных и при-
влекательных мужчин. Субкультурная идентичность 
инцелов выстраивается на основе общей невостре-
бованности и сексуальной пассивности, при этом 
всю вину за это они возлагают на противоположный 
пол. Соответственно, в их кругах нередки призывы 
к изнасилованиям и другим аморальным действиям. 
Распространены взгляды, направленные на оправ-
дание объективации и дискриминации женщин. 
В случаях с домогательствами вина автоматически 
приписывается жертве (на ней были вызывающие 
одежда и / или косметика, яркие аксессуары и т. п.). 

В российском сегменте данной субкультуры попу-
лярно такое движение, как Мужское государство 
(с 2021 г. признано экстремистским и запрещено 
на территории РФ8). Сетевая активность данного 
движения основывается на травле, кибербуллинге 

6 Там же.
7 Водитель фургона-убийцы в Торонто оказался женоненавистником. Российская газета. 25.04.2018. URL: https://rg.ru/2018/04/25/
voditel-furgona-ubijcy-v-toronto-okazalsia-zhenonenavistnikom.html (дата обращения: 27.01.2024).
8 «Мужское государство» признали экстремистским и запретили в России. РБК. 18.10.2021. URL: https://www.rbc.ru/society/18/10/20
21/616d73739a7947f9a54f55f0 (дата обращения: 27.01.2024).

и публикациях, порочащих честь и достоинство кон-
кретных женщин. Особо радикальные представи-
тели инцел- субкультуры разделяют извращенные 
деструктивные идеи био- и социал- дарвинизма,  
воспринимают насилие над женщинами как «норму» 
и «право сильного» [23, с. 140].

6. Уличные субкультуры. Несмотря на интенсив-
ный переход активности молодежи в онлайн- формат 
в современной российской действительности, 
ИРЛ-практики (от англ. in real life) продолжают сохра-
нять востребованность как один из важнейших спо-
собов коммуникации, выстраивания идентичности, 
а также самовыражения и самопрезентации. Среди 
сохраняющих популярность субкультур в город-
ском пространстве наиболее выделяются граффити- 
райтеры. Граффити (от итал. graffito – начерченный) 
выступает одним из распространенных видов город-
ского современного искусства. Тексты и рисунки, 
обычно наносимые при помощи аэрозольной кра-
ски и трафарета на поверхности различных зданий 
и габаритные предметы (гаражи, вагоны поездов, 
ограждения, билборды, лифты и т. п.), призваны 
публично демонстрировать художественное само-
выражение молодых людей. Соответственно, значи-
мость данной субкультурной практики заключается 
в большом диалогическом потенциале субкультур-
ной молодежи [24, с. 56].

Граффити как форма коммуникации позво-
ляет молодым людям выражать и отстаивать свою 
социаль ную, политическую и нравственную пози-
цию. Однако некоторые исследователи обращают 
внимание на то, что в подобной изобразительной 
деятельности молодежь стремится к символиче-
скому протесту по отношению к ценностям офици-
альной культуры и к социальным и правовым нор-
мам. Таким образом, граффити – это художественная 
субкультурная форма девиантного (а в некоторых 
случаях и делинквентного) поведения, распростра-
ненная преимущественно в молодежной среде. 

В связи с этим возникает вопрос о том, в каких 
случаях можно рассматривать нанесение граффити 
как правонарушение? По мнению А. В. Скорика, 
важным фактором такой неоднозначности высту-
пает политика двойных стандартов. С одной сто-
роны, несанкционированные граффити (вне зависи-
мости от их расположения и месседжа) осуждаются 
и принимаются за вандализм, а с другой – услуги 
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граффити- райтеров могут официально использо-
ваться для художественного оформления городских 
проектов (часто по заказу местной администрации), 
и тогда результат их деятельности будет опреде-
ляться как публичное искусство [25, с. 68].

В России интернет-сообщества культуры граф-
фити также являются значимым местом коммуни-
кации и популяризации данной субкультуры (не все 
подписчики являются действующими граффити- 
райтерами). Среди тематических сообществ в соци-
альной сети ВКонтакте наиболее популярным на дан-
ный момент является ГРАФФИТИ СОЮЗ9 (178 тыс. 
подписчиков). Следует отметить, что развитие дан-
ной субкультуры в силу ее открытости и публич-
ной демонстрации сложно про игнорировать еще 
и потому, что ее практики трансформируются 
в инструмент политических игр (как провластных, 
так и оппозиционных). Граффити начинает рас-
сматриваться в роли «нового медиа» для достиже-
ния различных целей по воздействию на ценности 
и интересы молодежи.

7. Субкультуры, чья активность вдохновлена 
скулшутингом. Скулшутинг – феномен насиль-
ственных противоправных деяний, реализуемых 
в образовательном пространстве, направленный 
на покушение на жизнь и здоровье участников учеб-
ного процесса (от англ. school shooting). Он возник 
в начале ХХ в., но получил распространение лишь 
в конце ХХ в. в связи с эффектом Колумбайн – мас-
совой волной вооруженных нападений учеников 
на школы (по аналогии с инцидентом 1999 г. в одно-
именной школе США, получившим широкое освеще-
ние в СМИ). Современные исследователи определяют 
следующие особенности скулшутинга [26, с. 95–96]: 

• связи с радикальными кругами в онлайне 
и офлайне имеют определяющую роль для 
установления и поддержания одиночными 
субъектами мотивов и способности совершать 
противо правные инциденты; 

• первостепенное значение для возникновения 
и распространения данной субкультуры играют 
социальные связи;

• по социальным связям одиночки не являются 
«неопределяемой угрозой», они нарушают 
нормы операционной безопасности, маркируя 
свое социальное поведение; 

• при определенных обстоятельствах одиночки, 
развивая и поддерживая устойчивые социальные 
связи, интегрируются в более крупные радикаль-
ные сообщества и движения.

9 ГРАФФИТИ СОЮЗ. ВКонтакте. URL: https://vk.com/graffitiunion1 (дата обращения: 27.01.2024).

Виртуальная сеть скулшутеров выходит за рамки 
формальных границ в онлайн-сообществах, т. к. 
среди их ближайших участников диагностируются 
сотни, а иногда и тысячи пользователей, которые 
в разной степени приобщены к скулшутеровской 
или смежным по тематике делинквентным онлайн- 
субкультурам. Как следствие, мало ч исленность сооб-
ществ не отражает реальную картину опас ности, 
поскольку в действительности его потенциальная 
база более значительна и может в десятки раз пре-
вышать количество действующих подписчиков 
[27, с. 372]. Современные исследователи отмечают, 
что при анализе постов в социальной сети ВКонтакте 
можно группировать тематические субкультурные 
сообщества по трем типам данных: 282 публичные 
группы, содержащие деструктивный контент по скул-
шутингу; 12 открытых аккаунтов подтвержденных 
скул шутеров; 1022 действующих аккаунта, в кото-
рых выявлен интерес к скул шутингу [28, с. 187–188].

Антисоциальная направленность данной субкуль-
туры законодательно закреплена, а в социальном 
аспекте способствует массовой панике, росту соци-
альной напряженности. Тем не менее сообщения 
представителей данного сообщества находят отклик 
среди молодых людей. В [29] работе отмечено, что 
наблюдается сращивание субкультуры колумбайн 
с различными «играми смерти», а также с объедине-
ниями террористической направленности (напри-
мер, Маньяки. Культ убийства – МКУ). Среди инте-
ресов представителей данного движения выделяют: 
феномен скулшутинга; оружие; радикальные поли-
тические идеологии и религии; биографии извест-
ных скулшутеров / маньяков / террористов и т. п.  
Исследователями также были выделены типичные 
черты колумбайнера в России: подросток (15–19 лет) 
с нормальными показателями интеллекта и социаль-
ной активности; зачастую воспитание в неполной 
семье; владение навыками планирования и техни-
ческими познаниями в области огнестрельного ору-
жия и взрывчатки [29, с. 211–213].

Рассмотренные делинквентные субкультуры 
являются объектом междисциплинарного анализа: 
с правовой точки зрения антиобщественные дея-
ния квалифицируются как преступления, и в ответ 
на их совершение накладываются определенные 
формальные санкции; с социологической – внима-
ние обращено на особенности социального взаимо-
действия в субкультурных сообществах, дифферен-
цию ценностей и их определенную трансляцию, 
преемственность субкультурных практик через  
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обучение им. Социальная диагностика позволяет 
определять маркеры деструктивного участия, циф-
ровые следы данной активности. 

Заключение
Делинквентные субкультурные сообщества пре-
тендуют на определенную инвариантную основу 
(отрицание сложившихся норм, ценностей, соци-
ально одобряемых практик; социальная интеграция 
на основании собственного видения социальной 
действитель ности). Каждое объединение по-своему 
уникально, т. к. вырабатывает латентные и открытые 
формы противостояния социальным, правовым нор-
мам и поддерживающим их институтам. При этом 
эти формы (преимущественно основанные на агрес-
сии, отчуждении, безответственности, жестокости) 
морально оправдываются активными представи-
телями субкультуры для облегчения вовлечения 
новых участников. Направленность делинквентных 
субкультурных сообществ разнообразна: от органи-
зации досуговых практик в деструктивных формах 
до уголовно наказуемых радикальных антиобще-
ственных деяний. Такое разнообразие не позволяет 
агентам социализации и субъектам социального 
управления применять традиционные, адаптивные 
приемы и техно логии. К каждому деструктивному 
субкультурному объединению требуется особый под-
ход, основанный на сочетании социокультурных 
и правовых интегративных механизмов, а также 
на изучении причин его формирования и разви-
тия в онлайн- и оффлайн- пространствах. Это необ-
ходимо, поскольку латентный характер сообществ 
формирует новые риски криминализации молодежи 

в современном обществе, с трудом поддающиеся 
анализу и разработке конкретных проектов и про-
грамм, направленных на минимизацию антиобще-
ственного субкультурного воздействия на молодое 
поколение.
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