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2. Членами неформальных молодежных организаций (группиро-
вок) экстремистско-националистической направленности нередко 
становятся несовершеннолетние лица в возрасте 14–18 лет, недавно 
окончившие школу. Именно этот возраст является наиболее опти-
мальным для «впитывания» радикальных националистических, ксе-
нофобских и экстремистских идей. 

3. Подростки все чаще выступают не только в качестве исполни-
телей, но и организаторов (главарей) молодежных экстремистских 
организаций (группировок). 

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что со-
временный экстремизм приобрёл институциональные черты, выра-
женные в становлении и развитии радикальных молодёжных орга-
низаций, движений как субкультурных институтов в системе рос-
сийского общества, противопоставляющих свою деятельность дей-
ствующим нормам права, пропагандирующих ценности насилия, 
придерживающихся девиантных норм поведения, что повышает 
уровень этнонациональной и криминогенной напряжённости и уг-
рожает национальной безопасности. 

 
 

О ЦЕЛЯХ И МЕТОДАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА 

 

А.В. Миллер 
 

Изначально отечественная теория криминологического прогно-
зирования1 рассматривала индивидуальный прогноз поведения как 
обязательную составляющую в деятельности суда при применении 
отдельных мер пресечения, при назначении наказания, освобожде-
нии от отбывания наказания, при решении вопроса о снятии и пога-
шении судимости. В последнее время криминологи чаще указывают 
на использование прогнозирования поведения в качестве основы для 
разработки индивидуальных профилактических мер по предупреж-
дению правонарушений. 

Судебный прогноз в какой-то мере является прогнозом поведе-
ния, прогнозом рецидива, прогнозом исправления, прогнозом эф-
фективности уголовной репрессии. 
                                                                 

1 См.: Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнози-
рования. М.: Юрид. лит., 1972. С. 289–296. 
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Таким образом, судебное прогнозирование при назначении нака-
зания имеет целью учесть характер и степень общественной опасно-
сти преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначаемого 
наказания на исправление осужденного и на условия жизни его се-
мьи, чтобы наказание и иные меры уголовно-правового характера 
соответствовали характеру и степени общественной опасности пре-
ступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, 
позволяли по итогам его исполнения сформировать у осужденного 
уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам, пра-
вилам и традициям человеческого общежития, стимулировать пра-
вопослушное поведение как в период уголовно-правового отноше-
ния, так и за его пределами, при этом быть настолько строгим, что-
бы оказывать устрашающее воспитательное воздействие не только 
на осужденного, но и на иных лиц.  

Задачи прогностической составляющей судебной деятельности 
сводятся к учёту и оценке собранных в период досудебного произ-
водства и представленных в суд сведений о характере и степени об-
щественной опасности преступления, об обстоятельствах, характе-
ризующих личность подсудимого, обстоятельствах, смягчающих и 
отягчающих наказание; соотнесению перечня учтенных сведений с 
правилами уголовного закона о назначении наказания, руководящи-
ми рекомендациями высшего судебного органа, содержащимися в 
постановлениях Пленума ВС РФ; выбору вида наказания и исчисле-
нию его размера. Таким образом, задачи сводятся к определению с 
помощью внутреннего убеждения и положений закона основного 
направления по оказанию принудительного воздействия на личность 
осужденного в перспективе исполнения наказания.  

Анализ существующих точек зрения относительно используе-
мых в судебной деятельности методов прогнозирования позволяет 
выделить следующие подходы: а) теоретический – авторов советско-
го периода1, выделяющих только интуитивный метод, гипотезу, ме-
тод аналогии (при этом внутреннее судейское убеждение рассматри-
валось через правосознание как основу мыслительной деятельности 
судьи); б) нормативный – позиция отечественного законодателя со-
временного периода: внутреннее убеждение, основанное на законе и 
совести судьи. В свете отсутствия императивного требования закона 

                                                                 
1 См.: Рагимов И.М. Теория судебного прогнозирования. Баку: Азернешр, 1987. 
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об использовании научно обоснованных методов прогнозирования 
при выборе вида и исчислении размера наказания можно сделать 
вывод, что основным методом прогнозирования в судебной деятель-
ности до сих пор остается только интуиция.  

Несмотря на устойчивую тенденцию по либерализации и гума-
низации уголовного закона, систематическое и существенное рас-
ширение судейской дискреции не безгранично, а в совокупности с 
отсутствием нормативного регулирования и внедрения в практику 
научно обоснованных методик прогнозирования поведения может 
привести к серьезным ошибкам и непоследовательности, несогласо-
ванности действий субъектов, назначающих наказание и исполняю-
щих его. Судебная дискреция не должна иметь в своей основе толь-
ко интуицию, а направленность на перспективу и разграничение 
прогностической функции между судом и УИС должны иметь мак-
симально чёткое разграничение в законе, равно как и преемствен-
ность и последовательность в сборе и передаче прогностически зна-
чимых сведений о личности правонарушителя между правоохрани-
тельными органами, судом и органами, исполняющими наказание.  

 
 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
С.Н. Михайлова 

 
Как известно, в зависимости от стадии предупредительной дея-

тельности меры предупреждения преступности подразделяются на 
меры раннего предупреждения, непосредственного предупреждения 
и предупреждения рецидива, а в зависимости от уровня предупреди-
тельной деятельности – на общесоциальные (общие) и специально-
криминологические (специальные) меры. 

Исследователями отмечается, что о непосредственном преду-
преждении преступности необходимо вести речь, когда поведение 
лица свидетельствует о развитии у него негативных интересов, при-
вычек, стереотипов (в частности, разрыв с позитивной микросредой, 
контакты с криминальной средой и носителями привычек к пьянст-
ву, потреблению наркотиков и т.д.), непосредственное участие в со-
вершении административных правонарушений. В этой связи иссле-
дователи видят задачи непосредственного предупреждения преступ-


