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The article deals with the features and problems of activity and behavior of young people in the initial 
period after the crime, also considered the importance of forensic science. The object of the article are the 
activities and behavior of young people in the original post-criminal reality and the activities of law enforce-
ment agencies to detect and investigate crimes. The article deals with the regularities of the influence of 
post-criminal activity of young people on the disclosure and investigation of crimes.

The article is written in the process of implementation of the grant supported by the presidential grant Fund 
for the development of civil society (agreement № 18-2-024330 of 24.11.2018) and includes the analysis of of-
ficial statistics, the results of sociological surveys, analytical author’s data based on the study of criminal cases.

Введение 
Как отмечает Президент РФ В.В. Пу-

тин, «от того, как мы воспитаем моло-
дёжь, зависит то, сможет ли Россия сбе-
речь и приумножить саму себя. Сможет 
ли она быть современной, перспективной, 
эффективно развивающейся, но в то же 
время сможет ли не растерять себя как 
нацию, не утратить свою самобытность 
в очень непростой современной обстанов-

ке. Как показывает, в том числе и наш соб-
ственный исторический опыт, культурное 
самосознание, духовные, нравственные 
ценности, ценностные коды – это сфера 
жёсткой конкуренции, порой объект от-
крытого информационного противобор-
ства, не хочется говорить агрессии, но про-
тивоборства – это точно, и уж точно хоро-
шо срежиссированной пропагандистской 
атаки. ... Это как минимум одна из форм 
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конкурентной борьбы. Попытки влиять 
на мировоззрение целых народов, стрем-
ление подчинить их своей воле, навязать 
свою систему ценностей и понятий – это 
абсолютная реальность, так же как борь-
ба за минеральные ресурсы, с которой 
сталкиваются многие страны, в том числе 
и наша страна» [1]. 

Современные проявления преступ-
ной и связанной с ней посткриминаль-
ной деятельности в молодежной среде 
свидетельствуют обо все большей ее 
диджитализации (цифровизации), вир-
туализации следов, появлении новых 
способов совершения преступлений, 
адаптивных приемов противодействия 
правоприменению, росте согласитель-
ных процедур в уголовном процессе, что 
меняет традиционные подходы к пони-
манию такого явления [2].

Указанные обстоятельства предопре-
делили выбор темы статьи и ее структуру.

Цель – изучить особенности и кри-
миналистическое значение деятельно-
сти (поведения) молодежи в посткрими-
нальной действительности.

Гипотеза статьи – деятельность лиц 
в посткриминальной действительности, 
а особенно молодежи, закономерно влияет 
на содержание и эффективность раскрытия 
и расследования преступлений, поэтому 
познание такой закономерности позволяет 
оптимизировать арсенал криминалистиче-
ских средств, методов и рекомендаций. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Преступность – «это качество или со-
стояние преступности. Есть общие фак-
торы, которые характеризуют людей, ко-
торые совершают преступления. Теории 
преступлений варьируются в зависимости 
от их основополагающих предположений 
о человеческой природе» [3]. Совокуп-
ность «всех реально совершенных проти-
воправных деяний, за которые предусмо-
трено наказание (преступность)» [4], не-
избежно создает посткриминальную дей-
ствительность, в которой действуют субъ-
екты преступления, очевидцы, жертвы, 
а также осуществляется деятельность 
по раскрытию, расследованию престу-
плений, их предотвращению, судебному 
разбирательству и так далее [5]. 

Закономерности посткриминального 
периода не одно десятилетие составляют 

«предмет криминалистической науки» 
[6, 7]. Стержнем такого периода выступа-
ет посткриминальная деятельность лиц, 
связанных с событием преступления. 
По результатам исследования 382 уго-
ловных дел о тяжких и особо тяжких 
преступлениях, субъектами раскрытия 
и расследования преступлений позна-
ется не только механизм преступления, 
но и посткриминальная действитель-
ность (включающая как противодей-
ствие раскрытию и расследованию пре-
ступлений, уликовое поведение, содей-
ствие раскрытию и расследованию пре-
ступлений и их отражения, подчиненные 
определенным закономерностям). Такие 
закономерности выражают связи: 

а) с преступной деятельностью 
(внешние детерминанты); 

б) элементов посткриминальной дея-
тельности (внутренние связи). 

В связи с чем, генеральной идеей ста-
тьи выступает положение о том, что чем 
выше тяжесть совершенного деяния и со-
став участников относится по возрасту 
к молодежи (виновный и связанные с ним 
лица, очевидцы, жертва и др.), тем больше 
количество, интенсивнее и разнообразнее 
посткриминальная деятельность. Пост-
криминальная деятельность лиц, связан-
ных с событием преступления, влияет 
на содержание и эффективность раскры-
тия и расследования преступлений. 

По результатам исследования уго-
ловных дел, каждый второй участник 
посткриминальной деятельности и по-
ведения относится к группе «молодежь» 
(53,7 %), при этом в групповых и органи-
зованных преступлениях такой процент 
гораздо выше и составляет 82,4 %.

Процент жертв и очевидцев, относя-
щихся к группе «молодежь», составил 
15,1 и 20,6 % соответственно, что об-
условлено спецификой совершенных 
преступлений и особенностями посткри-
минальной деятельности. Анализ уго-
ловных дел показал, что наиболее ухищ-
ренные по количеству и качеству реали-
зованных приемов посткриминального 
противодействия выступили те, которые 
осуществлены в возрасте 22–27 лет.

Наряду с негативными способами 
и приемами посткриминального про-
тиводействия наиболее интересным 
и оказывающим влияние на раскрытие 
и расследование преступлений является 
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содействие молодежи (профилактика экс-
тремизма и терроризма, наркопреступле-
ний в сети Интернет, волонтеры, поиско-
вые отряды «Лиза Алерт», дружинники»).

Как отмечает министр МВД РФ 
В.А. Колокольцев, «в рамках противо-
действия криминальным проявлениям 
в отношении подростков акцент сделан 
на недопущение распространения инфор-
мации, причиняющей им вред. Всего в со-
циальных сетях в прошлом году по ини-
циативе Министерства внутренних дел 
заблокировано свыше 25 800 ресурсов, 
содержащих деструктивный контент. Вме-
сте с тем полностью уберечь наших детей 
от насилия и жестокости, негативного 
психологического воздействия исключи-
тельно усилиями полиции невозможно. 
Эта проблема выходит далеко за пределы 
компетенции одного ведомства и требует 
последовательных, скоординированных 
шагов …. Активное участие в поисковых 
мероприятиях принимали волонтёрские 
организации. С их помощью обнаруже-
но порядка 3 тысяч человек. В настоящее 
время добровольческие отряды сформи-
рованы в 76 субъектах РФ» [8]. Участию 
общественности в раскрытии и рассле-
довании преступлении посвящены рабо-
ты криминалистов, где рассматриваются 
ими: учение о взаимодействии следовате-
ля с общественностью [9], использование 
помощи общественности в решении ро-
зыскных задач [10], использование СМИ 
в раскрытии и расследовании преступле-
ний [11], участие общественности в пред-
упреждении экстремизма [12].

Проведенный кросс-анализ соб-
ственного исследования уголовных дел 
и авторских опросов, а также данных 
официальной статистики, показал, что 
посткриминальная деятельность не всег-
да отражается в указанных источниках 
и порождает ряд проблем как практиче-
ского и теоретического характера, так, 
к примеру: фактически не получают 
объяснений от трети очевидцев; высокая 
латентность преступлений, обусловлен-
ная особенностями посткриминальной 
деятельности и поведения жертв; не бо-
лее 1,3 следов преступной и посткрими-
нальной деятельности обнаруживаются 
при ОМП; треть молодежи подверга-
ется коррупционным проявлениям и ее 
последствиями [13]; и многие другие. 
На основе имеющихся проблем и во-

просов, требующих разрешения и обе-
спечения научно-криминалистической 
продукцией, автором проведен социоло-
гический опрос молодежи. 

В этих целях было опрошено 147 чел., 
из них 92 человека отметили, что более 
одного раза сталкивались и находились 
в посткриминальной действительности 
(далее в расчетах нами использовалось 
92 чел. = 100 %). То есть практически две 
трети молодежи сталкивались с посткри-
минальной действительностью. Исходя 
из проведенных исследований можно сде-
лать вывод, что посткриминальная дей-
ствительность как явление и включенные 
в нее процессы, ситуации, события до-
статочно распространены. В ней 62,58 % 
молодежи действовало (внешне функци-
онально проявляло себя). Следует иметь 
ввиду, что опрошенные лица представ-
ляют собой молодежь с активной граж-
данской позицией (студенты-отличники, 
спортсмены, молодые предприниматели, 
представители молодежного правитель-
ства, участники военно-патриотических 
клубов и движений). На дополнительный 
вопрос о том, наблюдали ли они в интер-
нет-трансляциях (онлайн или оффлайн) 
преступную деятельность и посткрими-
нальную деятельность, большинство от-
ветили (89 из 92 чел.), что наблюдали не-
однократно. При этом 28,48 % (из 89 чел. 
32 чел.) отмечали, что поучаствовав 
в посткриминальной деятельности, 
в эти же сутки искали видео и фото, а так-
же новости о совершенном преступлении 
с помощью сети Интернет. Таким обра-
зом, от криминалистической науки тре-
буются разработки криминалистических 
средств и методов собирания интеллек-
туальных следов преступной и посткри-
минальной деятельности. В этом смысле, 
глубоко права Д.А. Степаненко, которая 
пришла к выводу, что «традиционная, 
сложившаяся в 50–80-е годы XX века 
парадигма криминалистической иденти-
фикации, при всех ее достоинствах, уже 
не в полной мере соответствует всё более 
возрастающим научным и практическим 
потребностям. Одни ее общепринятые 
концептуальные положения обветшали 
от частого и не всегда умелого употре-
бления, в чем-то устарели и нуждаются 
во вливании «свежей крови»» [14]. Будучи 
в той или иной степени связанными с со-
бытием преступления, из 92 человек были 
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опрошены дознавателем или следователем 
только 61 человек (65,12 %). То есть ранее 
выявленная тенденция достаточно низкой 
эффективности деятельности правоохра-
нительных органов в выявлении очевидцев 
подтверждена (более трети очевидцев пре-
ступной и посткриминальной деятельно-
сти не устанавливаются и не опрашивают-
ся). При этом, для проверки данного выво-
да нами отдельно задавался вопрос о том, 
прибывала ли следственно-оперативная 
группа; положительно на данный вопрос 
ответили 85,24 % (52 из 61 чел.). Особо 
отметим, что из 52 чел. (100 %) – 29 чел. 
(55,76 %) проявляли собственную заин-
тересованность и расспрашивали о про-
исходящих событиях раскрытия и рас-
следования преступлений у очевидцев, 
жертв, виновных и связанных с ними лиц. 
Интересным является следующий пример 
из собственного архива. К., будучи ста-
тистом при предъявлении для опознания, 
с детства знал подозреваемого в нанесении 
телесных повреждений и грабежа (ходили 
в детский сад и школу), во время и после 
совершения деяния находился за соседним 
столиком кафе, а также дружил в соцсетях 
с жертвой, активно обсуждая произошед-
шее. В процессе предъявления для опоз-
нания подозреваемый и статист шутили 
и рассказывали друг другу анекдоты. 

В данном примере проявились 
не только грубейшие уголовно-процес-
суальные и тактические ошибки, до-
пущенные субъектом расследования, 
но и то многообразие посткриминаль-
ной деятельности и их отражений в объ-
ективной действительности.

К наиболее типичным посткрими-
нальным действиям субъекта престу-
пления очевидцы из молодежи отнесли:

1) бегство с места преступления – 
44,56 % (41 чел.);

2) сокрытие следов и их носителей – 
28,26 % (26 чел.);

3) воздействие на жертву и очевид-
цев – 18,47 % (17 чел.);

4) иное – 8,71 % (8 чел.).
Время наблюдения и участия в преступ-

ной и посткриминальной деятельности:
1) от 1 до 5 минут – 72,82 % (67 чел.);
2) от 5–10 минут – 20,65 % (19 чел.);
3) более 10 минут – 6,53 % (6 чел.).
Местами такого наблюдения в боль-

шинстве случаев была открытая мест-
ность в городе (79 чел.).

Достаточно часто преступная деятель-
ность и посткриминальная деятельность 
подвергаются копированию и подражанию 
[15]. Преступная и посткриминальная де-
ятелньность в сельской местности имеет 
свои особенности [16, 17, 18, 19, 20]. Как 
отмечают австралийские исследователи, 
«организационный потенциал конкретных 
социальных групп имеет большое значе-
ние для определения качества разговоров 
о преступлениях и реагирования на пре-
ступления в изолированных и сельских 
районах» [21]. Среднее расстояние от ме-
ста преступления – 3–5 метров (т. е. до-
статочно для запоминания идентификаци-
онных признаков, розыскных примет и их 
использования в раскрытии и расследова-
нии преступлений [22, 23, 24]). При этом, 
среднее расстояние до места жительства 
составило от 400 метров до 1 км 200 ме-
тров. Интересные данные, подтвержда-
ющие указанную закономерность между 
местом жительства и местом преступле-
ния, получены финским исследователями: 
«расстояние между домом преступника 
и местом совершения преступления было 
небольшим (1,16 км)» [25]. Английские 
ученые также пришли к выводу необхо-
димости использования географического 
профилирования в раскрытии и расследо-
вании преступлений [26].

Указанное может быть использовано 
для построения версий и разработки алго-
ритмов взаимодействия следователя с опе-
ративными работниками. Из 61 опрошен-
ного 52 человека стремились дать полные 
и добросовестные объяснения (85,24 %), 
остальные связали свои неточности в объ-
яснениях в связи со стрессом от увиденного 
или боязни расправы со стороны виновных 
лиц. Практически каждый второй из добро-
совестных очевидцев дал правдивые пока-
зания в процессе предварительного рас-
следования и судебного разбирательства, 
а каждый 10 подвергся воздействию со сто-
роны виновного (уговоры, подкуп шантаж).

Заключение
Таким образом, проведенные иссле-

дования свидетельствуют, что гипотеза 
частично подтверждена и требует даль-
нейшей разработки. Защита молодежи 
от негативных последствий посткрими-
нальной действительности выступает 
комплексной межпредметной задачей 
для научного сообщества.
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Посткриминальная деятельность 
имеет свои особенности, как и меха-
низм образования следов. Информа-
ция о посткриминальной деятельности 

имеет значение для построения версий, 
розыскной работы, выявления приемов 
содействия раскрытию и расследованию 
преступлений.
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