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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время одним из наиболее опасных явлений, угрожающих

состоянию защищенности личности, общества и государства является

экстремизм, так как он ведет к разрушению традиционно устоявшихся

социальных норм и правил, к нарушению гражданского мира, а также создает

угрозу разрушения конституционного строя России. При этом особое внимание

заслуживает его религиозно-мотивированные проявления, так как они являются

наиболее общественно опасными. Это обусловлено тем, что, как правило, лица,

склоняющие к религиозному экстремизму, имеют в руках мощный рычаг

воздействия для верующих – религиозные догмы, которые вербовщики

виртуозно применяют для притупления у склоняемых лиц способности

критически мыслить, что, в результате, позволяет злоумышленникам с

легкостью манипулировать жертвой.

Помимо этого особое внимание уделяется данному направлению также в

связи с влиянием на многие сферы жизнедеятельности (дестабилизация

политической системы, нанесение ущерба жизни и здоровью граждан).

Исследуя нормативное правовое регулирование исследуемой темы необходимо

выделить «Стратегию национальной безопасности Российской Федерации» в

которой сделан акцент на актуальность профилактики данного направления в

связи с деятельностью радикальных общественных объединений и

группировок, реализующих свои цели путем использования

националистических и религиозно - экстремистских идеологий, провоцируя

политические межнациональные конфликты1.

Согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры РФ,

количество преступлений экстремистской направленности за последние три

года начали расти, при этом в 2021 году было зафиксировано 1057

рассматриваемых преступлений (+26,9%)2.

2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2021 год. //

1 Указ президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации». Глава IV, Государственная и общественная безопасность п.43.
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Несмотря на малое количество преступлений экстремистской

направленности, по сравнению с общим показателем преступности, каждое

такое преступление способно вызвать повышенный общественный резонанс и

дестабилизировать внутриполитическую и социальную обстановку, как в

отдельном регионе, так и по всей стране. При этом особую опасность

представляет распространение экстремистских идеологий в

телекоммуникационной сети «Интернет», так как доступ к такой информации

представлен широкому кругу лиц. Так, с использованием сети «Интернет» было

совершено 456 преступлений экстремистской направленности.

Статистические данные указывают на несовершенство реализуемой

деятельности по противодействию рассматриваемым преступлениям и

правонарушениям, а также недостаточную проработанность организационных

механизмов, что дает основания для дальнейших разработок и концепций с

учетом не только опыта России, но и зарубежного опыта.

Данную точку зрения разделяет и научное сообщество, говоря о

необходимости совершенствования правовых механизмов, задействованных в

регулировании рассматриваемой сферы, а также принятие новых нормативных

правовых актов, внесение дополнений и изменений в уже действующие, и

регламентирующие противодействие проявлениям религиозного экстремизма3.

Основные направления совершенствования законодательства выделяют

правовые и оперативно-розыскные: «Ввиду этого необходимо совершенствовать

правовые механизмы, где регулирование противодействия религиозному

экстремизму должно включать в себя мероприятия, направленные на

подготовку и принятия необходимых нормативных актов, а также внесение

изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты,

3 Абдулганеев Р.Р. Религиозный экстремизм: криминологический и уголовно-правовые
аспекты / Р.Р. Абдулганеев; под ред. М.В. Талан // Казанский юридический институт. - Казань,
2015. С.85.

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения:
19.02.2022).
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регламентирующие противодействие проявлениям религиозного экстремизма»4.

Использовать возможности оперативных подразделений органов внутренних

дел, где оперативно-розыскная деятельность должна быть направлена на

повышение эффективности скоординированных антитеррористических мер по

пресечению вербовки новых адептов в ряды экстремистских, террористических

организаций. «В связи с этим необходимо организовать взаимообмен

оперативно-значимой информацией в отношении лиц, проходящих обучение в

зарубежных и российских религиозных образовательных учреждениях»5.

Особое внимание данной тематике уделяется в связи использованием

религиозного экстремизма как политического инструмента на международной

арене при взаимодействии с иностранными государствами. В связи с чем

вопросы международного сотрудничества представляются наиболее

актуальными и своевременными, особенно это касается деятельности

правоохранительных органов (например, противодействие киберпреступности).

В частности, активное использование международных правовых актов и

программ, направленных на противодействие религиозного экстремизма, могут

стать благотворной почвой для реализации превентивных направлений в данной

сфере, а также предупредить развитие межэтнического и

межконфессионального диалога в российском обществе.

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена

повышенной общественной опасностью преступлений, связанных с

распространением религиозно-мотивированных экстремистских

идеологических концепций, так как их направленность определена, в первую

очередь, вовлечением определенной целевой группы в деятельность

5 Шляхтин Е.П, Степаненко Р.Ф. Противодействие деятельности экстремистских
организаций и сообществ: актуальные проблемы теории и практики / Е.П. Шляхтин, Р.Ф.
Степаненко// Вестник Казанского юридического института МВД России. 2017. №2(28).
С.104.

4 Абдулганеев Р.Р. Религиозный экстремизм: криминологический и уголовно-правовые
аспекты/ Р.Р. Абдулганеев; под ред. М.В. Талан // Казанский юридический институт. Казань,
2015. С.85.
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деструктивного сообщества с последующим побуждением к совершению акций

прямого действия.

Объектом исследования являются общественные отношения, которые

складываются при применении норм об уголовной ответственности за

религиозный экстремизм.

Предметом работы является механизм предупреждения экстремизма

религиозной направленности.

Целью исследования является комплексный анализ криминологической

характеристики и предупреждения религиозного экстремизма.

Достижение указанной цели предопределяет решение следующих задач:

− рассмотреть понятие и общественную опасность

религиозно-мотивированного экстремизма;

− представить анализ проявлений религиозного экстремизма;

− изучить состояние религиозного экстремизма в России и Республике

Татарстан;

− охарактеризовать причины и условия совершения преступлений

экстремистской направленности;

− представить анализ личности преступника, совершающего

преступления экстремистской направленности, а также анализ личности

вербуемых лиц;

− рассмотреть отечественное законодательство в сфере противодействия

преступности экстремистской направленности религиозного характера;

− исследовать отечественную систему противодействия преступности

экстремистской направленности религиозного характера;
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− проанализировать зарубежный опыт противодействия религиозной

экстремистской деятельности;

− сделать выводы по проведенному исследованию.

В процессе проведения исследования применялись общенаучные методы

познания, в их числе логический, исторический, функциональный и системный

методы познания по исследуемой теме. Кроме того, в процессе исследования

использовались и специальные методы, такие как формально-юридический,

сравнительно-правовой, структурно-правовой, и другие методы научного

познания.

Теоретическую основу исследования составляют труды авторов по

уголовному, уголовно-процессуальному праву и криминологии, материалы

научных и практических конференций. В ходе работы использовались труды

таких юристов-исследователей как: Абдулганеева Р.Р., Василенко В.И., Гордеева

Н.С., Денисова Ю.Д., Дунаева А.В., Малышева В.В., Муминова А.И., Тамаева

Р.С., Шляхтина Е.П. и многих других.

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами и

состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения и

списка использованной литературы.
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

§ 1. Понятие и сущность религиозного экстремизма

Преступность экстремистской направленности является многогранным

уголовно-правовым явлением, различающимся не только уголовно-правовой

характеристикой конкретного вида преступления, но и по механизму их

совершения. Прежде чем обратиться к способам пропаганды экстремизма,

необходимо рассмотреть сущность данного явления.

На сегодняшний день понятие экстремизма трактуется неоднозначно.

Согласно п.1 Федерального закона РФ от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О

противодействии экстремистской деятельности» (далее – ФЗ О

противодействии экстремизму) понятие экстремизма (экстремистской

деятельности) имеет несколько значений.6 Однако нас интересует определения

проявлений экстремизма.

Так, экстремистские проявления в указанном документе определяются как

общественно опасные противоправные действия, совершаемые по мотивам

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении

определенной социальной группы, либо создающее угрозу нарушения

Конституционного строя РФ.7

Таким образом, понятие экстремизма является обширным по содержанию

и, в зависимости от конкретного способа его совершения, трактуется

по-разному, что позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день

отсутствует единый подход к определению данного понятия, рассмотрим

подробнее трактовку понятия «экстремизм».

7 Там же.

6 О противодействии экстремистской деятельности [федеральный закон от 25 июля
2002 г. №114-ФЗ: по состоянию на 31 июля 2020 г.]// Собрание законодательства РФ. 2002.
№30. Ст. 3031.
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Экстремизм (от фр. Extremisme, от лат. Extremus - крайний) -

приверженность к крайним взглядам, мерам. В словарях и справочниках можно

встретить определение экстремизма - как приверженность крайним взглядам,

мерам или крайнее проявление чего-либо: действие, высказывание

мировоззренческих взглядов. «В качестве основополагающих характеристик

экстремизму приписывают: приверженность к крайним взглядам, мерам;

крайнее проявление чего-либо. Экстремизму, как многоаспектному феномену,

присущи следующие аспекты: идейно-мировоззренческие, психологические,

политико-организационный. Раскрывая содержание идейно-мировоззренческого

аспекта, необходимо отметить, что основной чертой идеологии выступает

религия как один из самых влиятельных и активных составляющих

международной и внутриполитической жизни»8.

Основным элементом религии выступает – религиозное сознание, как

отражение действительности в фантастических взглядах, образах. При этом

основными чертами религиозного сознания является: чувственная наглядность,

эмоциональная насыщенность, вера, символичность. Центральным же

понятием принято считать религиозную веру так, как она имеет психическое

свойство, которая возникает ввиду дефицита точной информации о мире, и

свойствах, явлениях мироздания. В случае ошибочного представления о мире,

появлению дополнительной информации, вера может исчезнуть либо

укрепиться, которая найдет свое выражение в конкретных решениях,

деятельности (в том числе преступной) человека.

Следует подчеркнуть, что в религиозном сознании существует два уровня:

обыденный и концептуальный. Обыденный уровень представляет собой

отражение условий жизни людей, конкретные мировоззренческие установки,

без иллюзий, стереотипов, совокупность образов и представлений, чувственные

настроения. Концептуальный уровень включает в себя

системно-разрабатываемые понятия, принципов и концептуальных идей о Боге,

8 Аверинцев С.С. Философский энциклопедический словарь. Москва, 1989. С.552.
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сущности и роли человека в этом мире, при этом затрагивают основные сферы

общественной жизни.

Религия в значительной мере определяет идеологию и психологию нации.

Вся история любого народа переплетена с историей религии, а также его

психология, приверженность к тем или иным формам поведения. Э. Дюркгейм

отмечал, что религия носит «избыточный и всеохватывающий характер», и она

не может быть следствием экономического фактора.9 Эта мысль получила

широкое историко-социологическое развитие в трудах М. Вебера. 10

Большую роль в понимании религии внес и К. Маркс, в его понимании

религия - «…Всякая религия является не чем иным, как фантастическим

отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними

в их повседневной жизни — отражением, в котором земные силы принимают

форму неземных».11

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что религия представляет

собой многогранное явление, включающее в себя нравственные ценности и

возможность самостоятельной интерпретации происходящих явлений. Так же

был выделен психологический аспект, который представляет собой составную

часть дефиниции фанатизм (лицо, находящееся во власти сверхценных и сверх

значимых для него идей, и готов жертвовать ради них жизнью).

Раскрывая содержание политико-организационных возможностей, можно

отметить мнение Р.С. Тамаева, который отмечает, что: «экстремизм стремится к

использованию таких средств и методов борьбы, которые выходят за рамки

законных с точки зрения международного и национально-государственного

права, включая насильственные методы и террор»12.

12 Тамаев Р.С. Экстремизм и национальная безопасность, правовые проблемы. Москва,
2009. С.6.

11 К. Маркс, Ф. Энгельс, Собр. соч., изд. 2, Т. 20. С. 328.

10 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира;
Хозяйственная этика мировых религий; Протестантская этика и дух капитализма;
Социология религии / Реферативный журнал. 1992. № 4. C.14.

9 Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемические символы в
Австрии // Социология религии. Реферативный журнал. 1990.  № 4. С. 67.
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На сегодняшний день в криминологической науке выделяют большое

количество самых разнообразных проявлений экстремизма: кратоэкстемизм,

психологический экстремизм, религиозный экстремизм, политический

экстремизм, ваххабитско-религиозный экстремизм, исламский экстремизм,

потребительский экстремизм, национал-экстремизм, патриотический

экстремизм и др.13

Феномен религиозного экстремизма в России в значительной мере

является результатом действий антироссийских сил, направленных на

разрушение единого социально-экономического пространства РФ. Процессы,

идущие в настоящее время в России в области межнациональных и

межконфессиональных взаимоотношений, во многом являются политическим

следствием распада СССР.

Исходя из вышеизложенного следует, что экстремистские религиозные

движения как тип социальной девиации представляет собой сложный

социально-политический феномен, имеющий тенденцию к саморазвитию, и

может быть определен следующими факторами:

- нестабильность социально-политической и экономической систем,

безработица;

- низкий уровень массовой культуры;

- социально-политическая дифференциация и поляризация сил в обществе,

миграционные проблемы;

- отсутствие полноценного знания о целях и сути самой религии, её

первоисточниках;

- недостаточная социальная зрелость;

- отсутствие жизненных планов, целей;

- открытый доступ к искаженной информации в СМИ, особенно в сети

Интернет, касающейся религии и экстремизма.

13 Муминов А.И. Религиозный экстремизм как угроза современному обществу:
социально-философский анализ. Москва, 2007. С.15.
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§2. Основные факторы проявления религиозного экстремизма

В настоящее время экстремизм все больше заявляет о себе. Его

криминальные проявления нарушают общественный порядок и права человека:

жизнь, свободу и безопасность. Следует отметить, что религиозный экстремизм

никогда не существовал и не существует в «чистом виде», он присутствует во

всех сферах общества, и имеет конкретные цели и задачи для нанесения

социального, экономического и духовного вреда. Чаще всего экстремизм

проявляется в виде отрицания общественных и религиозно-социальных норм,

ценностей и процедур, основополагающих принципов организации

политических систем, подрывает основы политической стабильности общества

и государства. Для него характерна нетерпимость к инакомыслию, плюрализму,

низвержение действующей политической власти. Благодаря максимализму,

присуще молодежной среде, в состав группировок активно входит молодежь, а в

последнее время даже юношеская среда.

На идеологическом уровне экстремизм использует демагогические

лозунги и призывы, которые обращены к низменным чувствам человека и

создающие из тех, на кого он направлен, образ врага. Экстремизм обещает

людям быстрое устранение угнетения их трудностей, установление

гарантированного общественного порядка и социальной защиты граждан,

требуя решительного подавления и протеста против беспристрастного

утверждения их системой политических, идеологических и других ценностей. В

этом плане экстремисты ссылаются на религиозные источники, тем самым

подкрепляют, оправдывают свои действия на основе иной трактовки текста.

В качестве основных методов проявления религиозных экстремистских

организаций является следующее:

1) распространение экстремистской литературы, видео-аудио материалов,

в которых пропагандируются идеи экстремизма;

2) благотворительность лиц и организаций экстремистской

направленности;
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3) организация курсов по профилю и организации экстремистского

характера;

4) создание и организация предоставления, финансирования и

пожертвований на благотворительные и общественные программы;

5) создание различных центров на основе идей шаманизма, магии,

гадания, лечения нетрадиционной медицины и т. д.

Одним из наиболее опасных видов проявления обозначенного

общественно опасного деяния выступает пропаганда экстремизма.

В настоящее время пропаганда экстремизма представляет собой

противоправную деятельность, направленную на идеологическое воздействие

на мнение определенной целевой аудитории для её склонения к своей

идеологии.

Данные общественно опасные деяния предусмотрены в составах,

предусмотренных ст.ст. 280, 280.1, 282 Уголовного Кодекса Российской

Федерации (далее-УК РФ). Существенным признаком, объединяющим данные

составы, выступает публичные действия, направленные на пропаганду

деструктивных идеологий. При этом, как правило, формой совершения данных

деяний выступает распространение экстремистских материалов, направленных

на вовлечение в деятельность экстремистских организаций либо на

возбуждение ненависти либо вражды по какому-либо признаку.

Из указанных составов преступлений наиболее общественно опасным

представляется публичный призыв к совершению экстремистских действий,

предусмотренный статьей 280 УК РФ.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ, под публичными

призывами подразумевается обращение к относительно широкому кругу лиц (к

массам, толпе), направленное на возбуждение намерений совершить

экстремистские действия или осуществить экстремистскую акцию. Их форма

значения не имеет, главное, они должны быть совершены непосредственно в

присутствии третьих лиц либо должна обеспечиваться возможность

ознакомления с экстремистскими материалами неопределенного круга лиц.
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Преступление считается оконченным с момента публичного призыва к

осуществлению экстремистской деятельности.14

Как правило, распространение экстремистских материалов

рассматривается в качестве способа совершения преступления и основывается

на положениях о способах совершения преступлений.

Рассмотрим подробнее пропаганду в качестве одного из способов

совершения преступлений, связанных с распространением идеологии

религиозного экстремизма.

В настоящее время в криминологической науке исследователи

классифицируют способы пропаганды по различным основаниям.

Так, В.О. Давыдов выделяет следующие виды пропаганды:15

1. Изготовление и распространение в телекоммуникационных сетях

информации экстремистского характера, в целях деструктивного

противоправного влияния на общественное мнение;

2. Использование современных технологий в противоправных целях,

направленных на организацию и руководство деятельностью экстремистских

формирований, а также на создание условий для совершения преступлений

экстремистской направленности.

При этом, по мнению автора, следует иметь ввиду, что действия по

подготовке и сокрытию следов преступления также включаются в способ

совершения преступления.

По мнению Т.А. Аристарховой, любой вид экстремистской деятельности

характеризуется мотивами, направленными на возбуждение вражды или

ненависти в отношении конкретной социальной группы или отдельных ее

представителей либо в целях объединения экстремистских групп для

совершения противоправных деяний и вербовки новых лиц.

15 Давыдов В.О. Информационное обеспечение раскрытия и расследования
преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием
компьютерных сетей: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2013. С. 9.

14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8.
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По мнению автора, по структуре способы пропаганды экстремизма

делятся на полноструктурные (78%) и усеченные (22%). При этом в усечённых

могут отсутствовать как подготовительный, так и заключительный этап по

сокрытию совершенного преступления экстремистской направленности.16

В пример полноструктурного деяния. Как следует из обвинительного

заключения, гражданин М. обвиняется в совершении преступления,

предусмотренного ч.2 ст.280 УК РФ, а именно в том, что, находясь по месту

своего жительства по адресу: РД, Кизлярский район, с.Большая Арешевка,

ул.Мира, д.66 он, в целях распространения материалов экстремистского

характера зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте»

(http://www.vk.com) в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», создав в публичном доступе страницу под названием «Мухаммад

Мухаммадов» (https://vk.com/kamilmagomedov1993). Находясь по месту своего

фактического проживания гражданин М., осознавая фактический характер и

общественную опасность своих действий, имея возможность руководить

своими действиями, с целью воздействия на сознание и волю неограниченного

круга лиц, с использованием информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской

деятельности, разместив в свободном доступе на своей вышеуказанной

странице в социальной сети «ВКонтакте»: графический материал с

комментарием, начинающимся со слов «Новости Халифата», в котором, в

высказываниях, в том числе: «ИншаАллах к этому идет Халифат!!!», имеются

призывы к осуществлению экстремистской деятельности; текстовый материал,

начинающийся со слов «Дорогие братья и сестры», в котором, в высказываниях,

в том числе: «...если вы хотите чтобы наш враг был общий, и чтобы мы были в

одном ряду, присоединяйтесь к Исламскому Государству! И мы все под одним

флагом и под одним началом будем сражаться против мирового куфра и тагута,

ради возвышения слова Аллаха на этой земле!», имеются призывы к
16 Варданян, А.В., Кулешов, Р.В. О классификации явлений экстремизма и терроризма:

единство сущности и поливариантность отображения в социуме // Правовое государство:
теория и практика. 2015. № 4 (42). С. 33.
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осуществлению экстремистской деятельности; текстовый материал,

начинающийся со слов «О мусульмане», в котором, в высказываниях, в том

числе: «О мусульмане: Клянусь Аллахом, эта религия не была религией мира ни

на один день, поистине, это религия сражений!», имеются призывы к

осуществлению экстремистской деятельности.

Сайт социальной сети «ВКонтакте» (http://www.vk.com) в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является

стандартным Интернет-ресурсом, представленным в виде главной страницы и

веб-страниц. Гражданин М. осознавал, что сайт «ВКонтакте» свободен для

доступа неограниченного круга лиц и предназначен для общения пользователей

данного сайта, а также публичного ознакомления с размещенными на сайте

материалами. После размещения вышеуказанных материалов, с ними

ознакомилось неограниченное количество пользователей сайта «ВКонтакте».17

Отсутствие подготовки к совершению подобного рода преступлений, как

правило, характерно для деяний, возникших в результате возникновения

определенных ситуаций, основанных на конфликте интересов, ценностей и

идеалов. Например, когда лицо в негативной форме реагирует на комментарий

пользователя социальных сетей. При этом на лицо крайне негативная оценка

представителей социальной группы, способная вызвать чувство ненависти

и/или вражды, побуждая к совершению насилия, опубликования его в открытой

для ознакомления для неограниченно широкого круга лиц

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Так, 13 ноября Басманный суд вынес меру пресечения в виде заключения

под стражу гражданину В., который при помощи телекоммуникационной сети

Интернет в социальной сети «Вконтакте» оставил комментарий в одной из

групп в социальных сетях к новости о гражданине А. в форме текстового

материала следующего содержания: «Сожгите его». 18

18 «Избирательное правосудие»: кто и за что может сесть по 280 статье //АНО
"Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2021. - URL:

17 Приговор № 1-56/2020 от 29 апреля 2020 г. по делу № 1-56/2020. - URL:
https://sudact.ru/regular/doc/RYC2q8axRy1I/ (дата обращения: 04.04.2022).

https://sudact.ru/regular/doc/RYC2q8axRy1I/
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Типичными действиями при подготовке пропаганды экстремизма

являются:

1. Поиск необходимых технических средств;

2. Определение сущности идеологии;

3. Создание экстремистского формирования;

4. Поиск финансирования экстремистского сообщества;

5. Создание агитационных средств и предметов (стикеры, плакаты, флаги

и т.д.);

6. Выбор места проведения агитации экстремистской идеологии;

7. Репетиции предстоящих мероприятий по агитации экстремизма.

Указанные приемы реализуются комплексно, обуславливая друг друга в

процессе подготовки к пропаганде экстремизма.

Например, Л., разделяя идеологию нацизма и национал-социализма,

преследуя целью осуществление публичных действий пропагандистского

характера, направленных на формирование у неограниченного круга лиц

состояния ненависти и вражды к народностям и нациям неславянского

происхождения, создал экстремистское сообщество «Русское национальное

движение» для подготовки и совершения преступлений экстремистской

направленности. Выступая инициатором создания такого сообщества на

территории г. Магнитогорска, он заручился поддержкой

«Национал-Социалистического общества» о предоставлении создаваемому им

сообществу статуса структурного подразделения

«Национал-Социалистического общества», систематически посещая с помощью

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» статус

«Национал-Социалистического общества». Созданное им «Русское

национальное движение» имело структурные подразделения, такие, как сектор

пропаганды, силовой блок, сектор по связям со средствами массовой

информации, возглавляемые соответствующими руководителями. При этом

https://news.ru/society/izbiratelnoe-pravosudie-kto-i-za-chto-mozhet-sest-po-280-state/ (дата
обращения: 05.04.2022).

https://news.ru/society/izbiratelnoe-pravosudie-kto-i-za-chto-mozhet-sest-po-280-state/
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руководитель сектора пропаганды одновременно позиционировался идеологом

экстремистского сообщества «Русское национальное движение». 19

Анализируя структуру данной группы, можно прийти выводу, что в ней

прослеживаются определенные организационные связи, выражающиеся в

распределении определенных функций и задач между ее участниками.

Следует отметить, что на этапе подготовки к пропаганде экстремистских

материалов, возможна совокупность действий, направленная на повышение

уровня анонимности лица, собирающегося пропагандировать какую-либо

экстремистскую идеологию. В данном случае лицо будет пытаться обезличить

все свои действия путём сокрытия следов преступления. Так, например, лицо,

приискивающее технические средства для реализации преступного умысла для

сокрытия своей личности, может использовать чужие сим карты, странички в

социальных сетях с иными персональными данными и с использованием

«TOR» браузера либо «VPN» для предотвращения возможности установления

своего местоположения.

Таким образом, при подготовке к пропаганде экстремистских материалов

злоумышленники могут обеспечить свою анонимность при помощи различных

способов, что в результате может негативно отразиться на процессе

расследования уголовного дела.

Рассмотрим способы пропаганды экстремизма. Конкретные способы

совершения преступления можно классифицировать следующим образом:

1. Агитация деструктивных идей в телекоммуникационных сетях:

1) выкладывание деструктивного контента на страницах (страницах

пользователей, группах) в социальных сетях общего доступа;

2) прямое общение идеолога с конкретным человеком в целях склонения

последнего к совершению противоправных деяний;

3) рассылка писем с агитационным экстремистским материалом;

2. Пассивная агитация экстремизма:

19 Уголовное дело № 1-517/2010. Правобережный районный суд г. Магнитогорска
Челябинской области. – URL: https://sudact.ru (дата обращения: 04.04.2022).
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1) распространение экстремистских материалов в форме листовок,

стикеров, граффити и других форм агитации в общественных местах;

2) рассылка экстремистских материалов посредством почтовой связи;

3. Непосредственная агитация деструктивных идей:

1) посредством публичного выступления, направленного на воздействие

большого круга лиц;

2) целенаправленное непосредственное воздействие на группу лиц либо

на конкретное лицо (беседы, занятия, собрания и т.д.).

Таким образом, в настоящее время распространение экстремистских

материалов реализуется в различных формах.

Однако, ввиду стремительного развития научно-технического прогресса,

на сегодняшний день данное преступление переходит в новое качественное

состояние – в информационную среду, так как она является наиболее

эффективным средством анонимности идеологов, пропагандирующих

экстремистские концепты.

Таким образом, в зависимости от стадии реализации преступного

замысла, выделяются различные способы пропаганды экстремистских

материалов, реализуемых в трёх основных формах: пропаганды в

телекоммуникационных сетях; пассивное распространение экстремистских

материалов; непосредственная агитация экстремистских идеологий.

Следует отметить, что особо острым и актуальным представляется

развитие данных направлений в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»20. Это же мнение поддерживается и другими исследователями,

которые говорят о том, что 87,5% дел, содержащих в себе признаки публичных

призывов к осуществлению экстремистской деятельности, сопровождались

распространением экстремистских материалов через сеть «Интернет»»21.

21 Воронович Н.К. Информационный экстремизм в глобальной компьютерной сети
Интернет / Н.К, Воронович // Общество и право. 2017. № 1. С. 290.

20 Денисов Ю.Д. Противодействие экстремизму в сети Интернет / Ю.Д. Денисов //
Законность. 2016.  №6. С.3.
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Разновидностям экстремизма присущи общие черты, такие как фанатизм,

беспристрастность, применение насилия на пути к достижению своих целей,

беспрекословное выполнение любых приказов, инструкций, указаний от их

«лидеров». Все это свидетельствует о необходимости воспитывать,

формировать у населения толерантное сознание, миролюбие во всех

проявлениях жизнедеятельности человека. Это становится возможным только в

демократическом государстве, в условиях свободы выбора, гарантии прав и

свобод человека, а также социальной защищенности граждан. Выражаются

мнения, что правовая защищенность представляет собой важнейший

инструментом, гарантирующий мирное сосуществование между гражданами22.

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что со стороны государства

должны быть приняты меры для устранения социально-экономических и

политических условий, способствующих возникновению и распространению

экстремизма, а также для пресечения любой незаконной деятельности

экстремистов; должны учитываться этническое, религиозное, расовое

разнообразие современного общества. В то же время, со стороны общества и

общественных организаций, средств массовой информации, идеям и лозунгам

экстремистов должны противопоставляться толерантность, взаимоуважение

культур, религий, традиций всех народов, сохранение гражданского мира и

межнациональные и межрелигиозные согласия.

Следует подчеркнуть, что Республика Татарстан является одним из

многонациональных субъектов Российской Федерации, показывающая пример

гармоничного многовекового сосуществования людей различных

национальностей и вероисповеданий. Также актуальность и совершенствование

правовых механизмов, принятия мер антитеррористической и

противоэкстремистской направленности, многократно возрастают в связи с

проведением крупных международных мероприятий на территории Татарстан.

Количество преступлений экстремистского характера на территории РТ за
22 Солдатов Г.У. Практическая психология толерантности, или как сделать так, чтобы

зазвучали лучшие струны человеческой души / Г.У. Солдатов // Век толерантности. 2015. №6.
С.38.
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последние 5 лет, представлена следующим образом: 2017 год — 47; 2018 — 34;

2019 — 7; 2020 — 24; 2021 — 2923. Исходя из этого, за последние годы было

раскрыто 6 вооруженных группировок экстремистского характера, деятели

которых планировали осуществить ряд террористических актов на территории

Республики Татарстан.

Большую же угрозу составляют участники боевых действий, которые

являются жителями республики, воюющие на стороне террористических

организаций в Сирии и Ираке. Безусловно, «возвращенцы» могут нести

серьезную опасность, в виду их радикальных взглядов, практического умения

владения оружия и взрывчатыми устройствами. Тем самым

правоохранительные органы ставят перед собой задачу поиска и пресечения

последователей и участников, запрещенных в России экстремистских

группировок.

В этой связи, основу сущности религиозного экстремизма следует

понимать как идеологию и соответствующие ей действия, которые

пропагандируют и позволяют осуществлять крайние, часто насильственные

методы защиты своих идеологических позиций и материальных интересов,

которые допускают и пропагандируют непримиримость и открытую агрессию

против инакомыслия, при этом существенно возвышают исключительность

своих религиозных убеждений. Безоговорочно мы наблюдаем, что

экстремистская деятельность охватывает все сферы общества, представляет

собой прямую угрозу для государства и человечества в целом. Религиозный

экстремизм напрямую связан с религиозными организациями. Многие

религиозные организации прикрываются своим стремлением к религии, но на

самом деле они пропагандируют свои интересы, управляя сознанием человека,

разрушают его как личность, нарушая тем самым права человека, разрушая

семейную этику, вызывая междоусобицы на религиозной основе, ограничивая

или лишая человека конституционных прав. Но эта связь еще не стала формой

23 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Главное управление правовой
статистики и информационных технологий 2022. [Электронный ресурс] - URL:
https://genproc.gov.ru/upload/iblock/2b7/sbornik_8_2022.pdf. (Дата обращения: 18.01.22).
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открытого насилия. И не только конкретные тоталитарные секты являются его

питательной средой, но, как это ни парадоксально, традиционные религиозные

течения.
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО

ЭКСТРЕМИЗМА

§ 1. Детерминирующие факторы религиозного экстремизма

Современная криминологическая наука развивает и совершенствует

основные подходы к изучению причин и условий, способствующих

возникновению преступных религиозно-экстремистских явлений. По мнению

В.Д Малкова: «Причины преступности представляют собой негативные

социальные явления и процессы, обусловленными закономерностями развития

общества, которые порождают и воспроизводят преступность. Условия же

преступности составляют различные явления социальной жизни, которые не

порождают преступность, но способствуют ее возникновению и

существованию».24 Действительно, современные научные деятели, которые

исследуют природу экстремизма подчеркивают основные тенденции его

возникновения в социально-экономических и политических факторах.25

Основными причинами, по мнению Н.Ф. Кузнецовой: «Развитие условий

преступности в современном обществе следуют относить

социально-психологические факторы, включающие элементы экономической,

политической, правовой, бытовой психологии на разных уровнях

общественного сознания, а к условиям преступности – различного рода

организационно-управленческие упущения и просчеты, которые способствуют

совершению преступлений».26

По мнению Н.В. Вааля: «Говоря о социально-экономических факторах,

порождающих экстремизм, где наибольшее внимание уделяется изучению

экономических кризисов, вызывающих нищету большой массы населения, рост

26 Кузнецова Н.Ф. Избранные труды. С.786.

25 Сергеева А. В. К вопросу об экономических факторах роста экстремизма в
современной России // Российский следователь. 2010. № 16. С. 39.

24 Малков В.Д. Криминология: учебник для вузов. Москва, 2008. С. 60.
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безработицы и обострение конкуренции на рынке труда, подъем преступности,

высокий уровень смертности, коррупцию во всех ветвях власти».27

Безусловно, экономический и политический фактор имеет свойство

проникать во все сферы жизнедеятельности человека, способствовать развитию

преступлений, а также участвует регуляции общественных отношений. Тем

самым следует выявить прямую связь между экономикой и политикой и

религиозным экстремизмом. Именно политический фактор, в основном,

сводится к пропаганде действиям по подрыву стабильности легитимно

функционирующих общественных отношений и политических институтов. Это

осуществляется при помощи публичных и скрытых призывах к насилию,

социальной демагогией, при этом используются идеологические доктрины, в

которые входят радикальные и националистические идеи. «Посредством этого,

также реализуются регулирование процессов спроса-предложения и

ценообразования на мировом рынке нефти и нефтепродуктов»28. В Афганистане

в результате гражданской войны формировались экстремистские исламистские

группировки (ваххабисты), где основным экономическим доходом был сбыт

наркотических средств и оружия в соседние страны, в том числе в Россию.

Следует выделить так же один из наиважнейших факторов - влияние

образования на преступность. По мнению Ломброзо: «Образованные люди

совершают абсолютно и относительно более преступлений, чем неграмотные».

К примеру, в Российской империи среди лиц, привлекаемых к уголовной

ответственности, оказалось 25% грамотных, тогда как во всем государстве

общая грамотность населения составляла лишь - 8%. Неграмотные в основном

совершают более тяжкие преступления (убийства, грабежи и т. д.), а грамотные

- «мягкие» (коррупция, подделка документов и др.). «Польза и благодетельное

влияние просвещения, - замечает Ломброзо, - выступают тогда с особой

очевидностью, когда оно широко распространяется по всем классам населения,

28 Василенко В.И., Малышев В.В. Религиозный экстремизм и терроризм/ В.И.
Василенко, В.В. Малышев// Социология власти. 2012. №3. С.235.

27 Вааль Н. В. Феномен политического экстремизма молодежи // Наука и бизнес: пути
развития. 2012. № 1. С. 47.
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ибо оно способствует уменьшению преступлений среди малообразованных

людей, делая их более мягкими и облагораживая их».29

По нашему мнению, факторы, порождающие экстремизм, должны

рассматриваться на основе комплексного подхода. Таким образом, согласно

Толковому словарю: «фактор - момент, существенное обстоятельство в

каком-нибудь процессе, явлении»30. Из этого мы можем выделить четыре

основных факторов, которые в совокупности создают социальные ситуации,

при которых обеспечивается возможность и способность целых социальных

групп или их отдельных представителей осуществлять экстремистскую

деятельность. К таким факторам относятся социально-экономические,

политические, культурные, миграционные.

Социально-экономический фактор: в результате перехода от одной

социальной модели или цивилизации в состояние социально-экономического

кризиса. Социальные и экономические кризисы, потрясения обществе являются

социально-экономической основой проявления религиозного экстремизма.

Примером может служить период отечественной истории - состояние России в

90-х годах. Экономический спад после развала социалистической системы

государства и переход, в результате реформ, на путь построения западной

экономической модели государства, привело к целому ряду кризисных явлений

во всех сферах жизни общества. Как следствие, экономический кризис

сопровождался остановкой предприятий, ростом безработицы, снижением

уровня жизни населения, ухудшением социальных перспектив большей части

населения, доминированием политической пассивности в обществе, социальной

и личной нереализованности. Как правило, увеличение числа безработных,

особенно среди зрелых и молодых мужчин, приводит к росту преступности,

совершению различных видов преступлений, в том числе экстремистских.

30 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 836.

29Предостережения Ломброзо. – URL:
https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/predosterezheniya_lombrozo/ (дата обращения:
04.04.2022).

https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/predosterezheniya_lombrozo/


26

Политический фактор: проявление политического фактора по большей

части зависит от политического устройства государства - политического

режима. В условиях тоталитарного режима подавление свободы слова,

инакомыслия и политической свободы граждан носит массовый характер,

определяется репрессивной политикой правительства и показывает, что само

государство является активным субъектом экстремистской деятельности. При

демократическом режиме государство не является репрессивной системой

против оппозиции, которая выступает, например, за соблюдение прав и свобод

граждан – высшей ценностью демократического государства. В то же время

демократический режим показывает слабую эффективность работы

государственного аппарата и правоохранительных органов, ввиду отсутствия,

централизованной системой управления, надежных правовых механизмов

защиты граждан это - может привести к появлению новых политических сил,

провозглашающие укрепить государственную власть, найти и наказать

«виновников» кризисной ситуации и т. д. И подтвердить свои намерения путем

тайной организации экстремистской деятельности.

В то же время государство, проводя «жесткую» политику (искусственно

сокращая политическое пространство) по отношению к оппозиционным силам,

ведет к созданию внутри страны экстремистских движений. «Вот что будет

включено во внутриполитические причины роста экстремизма; кроме того,

можно выделить политическую нестабильность в стране, слабость

государственных органов, коррупцию и нерешенные проблемы национального

государства. Что касается внешнеполитических причин, международной

обстановки в стране, уровня ее экономического, политического, военного

развития, роста межгосударственных противоречий в борьбе за

перераспределение сфер влияния, сырья, изменение мирового порядка,

формирование новой модели международных отношений».31

31 Горбунов Ю. С. Терроризм и правовое регулирование противодействия ему. Москва,
2008. С. 106.
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Культурный фактор: социокультурные процессы, связанные с резким

нарушением традиционных устоев, ориентиров и обычного образа жизни.

Системный кризис, затрагивающий все общество, оказывает особое влияние на

традиционные основы и нравственные ориентиры. Более того, чем шире

общество авторитарное, патриархальное, тем больше разрушаются духовные и

нравственные ориентиры его граждан, примером может послужить:

«Революционные потрясения февраля 1917 года не только изменили лицо

дореволюционного российского общества, но и серьезно подорвали традиции,

духовные устои, привычный уклад жизни русского и других народов России.

Что в условиях продолжающейся мировой войны, революционной пропаганды,

нерешенных насущных социально-экономических проблем привело к росту

экстремистских настроений в обществе, стремлению к насильственному

решению проблем, стоящих перед страной».32

«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до

2025 года»33 ориентируется на совершенно иное толкование понятия

экстремизма, которое содержит «Шанхайская конвенция о борьбе с

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 июня 2001 г.

(ратифицирована и вступила в силу в Российской Федерации 29.03.2003г.):

«Экстремизм - какое-либо деяние, направленное на насильственный захват

власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное

изменение конституционного строя государства, а равно насильственное

посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в

вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в

них... (ст.1 ч. 1 п. 3)».34

34 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. –
URL:  https://docs.cntd.ru/document/901812033 (дата обращения: 20.03.2022).

33 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв.
Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753. – URL:
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=353929&dst=100138#dBT
I42T2wjWUiKml (дата обращения: 20.03.2022).

32 Эммануилов Р. Я., Яшлавский А. Э. Терроризм и экстремизм под флагом меры:
религия и политическое насилие: проблема соотношения. М, 2010. С. 7.

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=353929&dst=100138#dBTI42T2wjWUiKml
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=353929&dst=100138#dBTI42T2wjWUiKml
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Одним словом, под экстремизмом подразумеваются деяния, направленные

на подрыв государственности и национальной безопасности.

Миграционный фактор: миграционные процессы в современном мире

имеют масштабный характер и обострение национальных и межрелигиозных

отношений в странах (следствие локальных войн) приводит к

культурно-идеологическим противостоянием социальных групп и нациям.

Приток иммигрантов напрямую влияет на этническое равновесие страны и

влияет, разрушает межэтнические отношения. С социально-экономической

точки зрения коренные народы часто остаются невостребованными во время

экономического кризиса из-за конкуренции за рабочие места. Все это вызывает

негативную реакцию среди населения, особенно среди молодежи, которая в

будущем вступит в правые партии.

Изучение характера религиозного экстремизма показывает, что

происхождение связано в основном с политическими событиями и внутренней

и внешней политикой государства (политическая природа экстремизма

проявляется не только в применении незаконного политического насилия

(терроризм, партизанская война, репрессии против инакомыслящие и т. д.)), но

и экстремистская идеология, оправдывающая достижение определенных

политических целей (свержение конституционного строя, ликвидация

политических противников и т. д.). Но в то же время включает в себя

экстремизм и религиозные догмы, культурные стереотипы, формы народного

искусства), уровень социально-экономической жизни общества.

Исходя из вышеизложенного следует, что деятельность субъектов

экстремизма осуществляется в политической сфере и связана с достижением

конкретных политических целей, что, на наш взгляд, позволяет говорить об

экстремизме как о чисто политическом явлении. Политическая природа

экстремизма определяется не только применением незаконного политического

насилия (терроризм, партизанская война, репрессии против диссидентов и т. д.),

Но и экстремистской идеологией, оправдывающей достижение определенных

политических целей (свержение конституционного строя, ликвидация
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политических противников и т. д.)). Но в то же время экстремизм включает

религиозные догмы, культурные стереотипы, формы массового искусства и т. д.

Происхождение экстремизма связано с критическими, чрезвычайными,

экстремальными ситуациями, в которых оказываются определенные

социальные субъекты. Поэтому экстремизм в принципе является естественной и

спонтанной реакцией социальных субъектов на экстремальные социальные

ситуации, хотя эта реакция по своей природе не оптимальна и не вполне

адекватна, поскольку экстремизм не допускает экстремальной ситуации, а

скорее усугубляет ее. В каждом конкретном случае проявления экстремизма

необходимо выяснить особенности чрезвычайной ситуации, реакцией на

которую становится этот экстремизм.

Таким образом, политический экстремизм – это, радикальный,

идеологически обоснованный тип политической деятельности определенных

социальных субъектов, помещенный в критические, чрезвычайные условия

существования и использующий не законные и незаконные формы

политического насилия для радикального изменения существующей ситуации.

§2. Криминологические особенности лиц, вовлеченных в псевдорелигиозные

идеологии

Личность преступника - является основной причиной большинства

преступлений, совершаемых на религиозной почве. Его особенности,

побуждающие человека к противоправным действиям, являются основным

объектом воздействия на человека с целью его предотвращения. На протяжении

всей истории науки криминологии велись споры о том, что такое личность

преступника, существует ли он вообще, какова его роль в совершении

преступления. Поскольку человек глубоко социальное существо, его личность

формирует окружающее его общество, его законы и мораль. Соответственно,

личность несет на себе отпечаток общества, в котором он общается. Эти
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обстоятельства актуализируют проблему личности экстремиста как

непосредственного носителя крайних взглядов, человека, который воплощает

идеологические цели экстремистских организаций, которые наносят

непосредственный вред обществу. В связи с этим необходимо исследовать

личностно-психологический портрет экстремиста и выявить основные

девиантологические причины преступного, радикального поведения, что

непосредственно даст нам превентивные меры по предотвращению

религиозных и межэтнических конфликтов на территории Российской

Федерации.

Общие характеристики членов тоталитарных религиозных сект,

совершающих преступления, различны и зависят как от степени

разрушительности самой секты, так и от роли, которую каждая из них играет в

ней. Кроме того, личные качества членов тоталитарных религиозных сект,

совершивших преступления, практически не отличаются от характеристик

участников таких религиозных организаций, которые не были привлечены к

уголовной ответственности.

Для экстремистов типичны бескомпромиссность, непримиримость к

позиции оппонентов, отказ от диалога и консенсуса по спорным вопросам.

Лидеры экстремистов требуют от своих сторонников полного послушания и

бескомпромиссного исполнения любых приказов. Это, как правило, основано на

манипулировании общественным сознанием, использовании особенностей

коллективной психологии, в том числе обращения к первобытному инстинкту

толпы, чувствам, убеждениям, предрассудкам людей. Экстремизм тесно связан с

радикализмом, поэтому оба эти термина часто используются как синонимы.

Доминирующим мотивом преступлений на национальной и этнической почве

является стремление преступников подчеркнуть исключительность своей

национальности (расы, религии) и неполноценность жертвы из-за его

принадлежности к другой национальности, желание вызвать массовые

беспорядки и вызвать репрессии. Выделяются следующие группы членов

экстремистских объединений и определяются их характеристики:
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1. Лидеры экстремистских организаций, среди которых, в зависимости от

степени их разрушительности и заговора, можно выделить:

а) лидеров религиозных организаций, внешне стремящиеся показать свою

лояльность окружающему обществу, провозглашающие исключительно

хорошие цели, используя фрагменты традиционных вероучений;

б) лидеров организаций с ярко выраженной антисоциальной,

преимущественно агрессивной направленностью (сатанинские,

националистические, нацистские организации).

в) лидеров террористических организаций.

Эти люди проводят руководящую и идеологическую пропаганду среди

населения и участников экстремистского движения. Основная цель - изменить

ценностную ориентацию, правосознание. Несомненно, влияние также

направлено на подрыв личных представлений о добре и зле, разрешенных и

запрещенных, ставящих под сомнение законодательные основы гражданского

общества. Источником истины является то, что в учениях используются

Священные Писания, которые считаются божественными и неоспоримыми, при

этом интерпретируя их как альтернативу законодательству.

2. Рядовые члены религиозных организаций, в том числе

террористы-смертники. Подавляющее большинство из них (около 85%)

составляют мужчины. Некоторое исключение составляет секта Свидетелей

Иеговы, где женщины составляют около 73%. Возрастной критерий зависит от

принадлежности к конкретным религиозным организациям. 35

По данной диаграмме мы видим, что возраст участников распределяется

следующим образом: 13% людей в возрасте от 16 до 30 лет; 61% - лица от 30 до

40 лет; 16% составляют лица, достигшие возраста 40-50 лет, а 10% старше 50

лет.36

36 Там же.

35Авласенко, В. А. Личность преступника – члена религиозных сект:
криминологический и психологический анализ // Юридическая психология. 2011. № 4. С. 32.
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Руководители, духовные просветители таких сект, как правило,

полагаются на молодежь. Статистические данные показывают уровень

возрастного вовлечения лиц: «около (63,7%) от 20 до 30 лет; около 30% - это

люди в возрасте 30–40 лет (которые в основном являются лидерами этих

организаций и имеют самую высокую степень преданности делу), а около 5% -

старше 40 лет». В связи с возросшей общественной опасностью личностные

характеристики членов экстремистских организаций, членов террористических

групп были рассмотрены отдельно.37

Среди лиц, привлеченных лиц к уголовной ответственности за

экстремизм, есть разные люди. Большая часть из них - это социально

неприспособленные подростки в возрасте от 14 до 17 лет, которые обычно не

имеют должного уровня образования, не имеют специализированного рабочего

места, официально, являются членами преступных экстремистских

группировок. Часто "они называют себя" скинхедами"..38 Эти лица совершают

хулиганства в отношении граждан, акты вандализма, в том числе активно

принимают участие в массовых беспорядках. Личностно-психологическая

38 Там же.

37 Криминологическая характеристика личности участников религиозных
тоталитарных сект, совершающих преступления. – URL:
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=856 (дата обращения: 04.04.2022).
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сторона этих субъектов в основном представлена в виде отношений между

низкой самооценкой и повышенной агрессией, приводящие к состояниям

разочарования, обеспечивающие такие характеристики, как агрессивность,

горечь, уверенность в себе, «комплекс неполноценности» и равнодушие к

личности религиозного человека, что приводит к усилению контроля адептов за

религиозно-экстремистскую доктрину.

3. «Кукловоды». Наконец, наряду с «идеологическими» исполнителями

большую роль играют организаторы и спонсоры экстремистских сообществ, а

также политики, которые готовы устанавливать контакты с экстремистами и

предоставлять им политическое прикрытие в обмен на создание желаемого

дестабилиционного резонанса в обществе, представляют большую публику.

Опасность. Эта группа лиц представлена   пожилыми людьми с высоким

уровнем образования и материального благосостояния и не менее высоким

уровнем притязаний. Сами они редко принимают участие в массовых

мероприятиях и, более того, не разрушают кладбища и не бьют посетителей.

Если один из них привлечен к уголовной ответственности, он обычно

совершается за другие преступления: служебные, финансовые, в сфере

незаконного оборота оружия и боеприпасов, наркотических средств и т. д.39

Для этих людей мотивы враждебности и ненависти по отношению к

определенным социальным группам, заблуждения об изменении

мироустройства, как правило, отходят на второй план. Первая цель -

установление контроля над ресурсами и достижения конкурентных

преимуществ в борьбе за перераспределение сфер влияния, власти.

В целом, соглашаясь с представлениями о диалектическом единстве ранее

познанных на основе эмпирического обобщения типичных качеств личности,

склонной к совершению соответствующей группы деяний, и устанавливаемыми

в результате расследования конкретных преступлений свойств и состояний

39 Криминологическая характеристика личности участников религиозных
тоталитарных сект, совершающих преступления. – URL:
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=856 (дата обращения: 04.04.2022).
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реальных обвиняемых, позволим себе заметить, что личность преступника

должна носить не описательный, а скорее, систематизированный характер.

Рассмотрим также виктимизацию личности жертв, вербуемых

приверженцами религиозного экстремизма. По общему правилу, вовлекаются

лица в возрасте от 16 до 30 лет, что обусловлено следующими факторами:

- незавершенность личностного развития, системы взглядов и убеждений

в совокупности с юношеским максимализмом, нигилизмом, недостаточностью

жизненного опыта;

- целенаправленный выбор идеологами данной целевой аудитории, ввиду

упрощенности внушения деструктивных идей и установок;

- в некоторых случаях, отсутствие патриотического воспитания.

Основными мотивами, в данном случае, выступают: расовая

нетерпимость; антагонизм идеологических установок и ценностей;

межнациональная рознь и т.д.

В категории молодежной преступности, распространение экстремистских

материалов присуща лицам, получающим образование в средне-специальных и

высших образовательных учреждениях в сфере гуманитарных и общественных

наук.

Однако, наряду с молодежью, такие деяния могут совершаться и

представителями средней и старшей возрастной группы (в т.ч. пенсионного

возраста) при наличии у этих лиц специфической мотивации.

12 августа Бологовской межрайонной прокуратурой (Тверская область)

поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении

46-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления,

предусмотренного ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению

экстремистской деятельности). Установлено, что осужденный разместил на

странице в социальной сети «ВКонтакте» информацию, содержащую призывы к

физическому уничтожению лиц неславянской национальности. Мужчина

признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему

назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год условно с
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испытательным сроком 2 года с дополнительным наказанием — лишением

права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации с

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе

сети «Интернет», сроком 1 год. 40

Лица в средней возрастной категории, по общему правилу, совершают

подобные деяния в связи с разочарованием в политическом курсе страны,

плохого социального обеспечения со стороны государства и т.д. При этом, как

правило, к данной категории лиц относятся трудоспособные граждане,

осуществляющее свою профессиональную деятельность в различных сферах

трудовой деятельности.

В связи с этим для указанной возрастной категории свойственно

следующее:

- политическая направленность мотива пропаганды экстремизма;

- лицами, пропагандирующими экстремистские концепты, представлены

различными по социальному статусу представителями социума (начиная от

простого рабочего, заканчивая крупным чиновником);

- представителями из высококвалифицированных кадров выступают

творческие личности (художники, журналисты и т.д.).

При этом особую группу образуют лица, пропагандирующие экстремизм

с использованием своего служебного положения. Как правило, к указанной

категории относятся лица, которые занимаются редакционно-издательской

деятельностью.

По общему правилу, данные деяния совершаются единолично (66,4 %),

реже - в составе организованной группы (33,6 %). При этом для групповой

формы более характерно превалирование реальных методов пропаганды

40 Проявления агрессивной ксенофобии в Российской Федерации в августе 2019 г. –
URL:
http://pravorf.org/index.php/smi-review/2955-proyavleniya-agressivnoj-ksenofobii-v-rossijskoj-fed
eratsii-v-avguste-2019-g (дата обращения: 05.04.2022).

http://pravorf.org/index.php/smi-review/2955-proyavleniya-agressivnoj-ksenofobii-v-rossijskoj-federatsii-v-avguste-2019-g
http://pravorf.org/index.php/smi-review/2955-proyavleniya-agressivnoj-ksenofobii-v-rossijskoj-federatsii-v-avguste-2019-g
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экстремизма, сочетающего в себе также и виртуальные способы

распространения экстремистских материалов. 41

В январе 2015 года, более точное время следствием не установлено,

Аблашев А.Э., находясь по месту своего жительства публично, умышленно,

осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их

наступления, используя телекоммуникационную сеть «Интернет», подключение

к которой осуществил посредством личного мобильного телефон-смартфона

«iPhone6» с установленной в нем сим-картой оператора мобильной связи ПАО

«Мегафон» №, с целью воздействия на сознание и волю неограниченного круга

лиц, совершил призывы к осуществлению экстремистской деятельности путем

размещения на странице социальной сети «ВКонтакте» под названием «А.

Аблашев» (https://vk.com/№) аудиоматериала под названием «Дагестан - говорит

по телефону перед смертью», в котором в высказываниях , имеются призывы к

осуществлению экстремистской деятельности.

Сайт «ВКонтакте» в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» является стандартным Интернет-ресурсом, представленным в виде

главной страницы и веб-страниц. Аблашев А.Э. осознавал, что данный сайт

свободен для доступа неограниченному кругу лиц и предназначен для общения

пользователей и публичного ознакомления с содержащимися на его ресурсах

материалами. После размещения Аблашевым А.Э. указанного аудиоматериала, с

ним ознакомился широкий круг лиц.42

Существенной особенностью абсолютного большинства лиц,

совершивших преступление экстремистской направленности, выступают

проблемы в семейных отношениях, особенно у несовершеннолетних лиц. У

несовершеннолетних данные проблемы выражаются в различных формах, в

42 Приговор № 1-56/2020 от 29 апреля 2020 г. по делу № 1-56/2020. – URL:
https://sudact.ru  (дата обращения:04.04.2022).

41 Ганаева Е. Э. Религиозный экстремизм в России: проблемы теоретической
интерпретации // Молодой ученый. 2019. № 1 (105). С. 796.
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частности, в конфликтных отношениях между членами семьи, в отсутствии

одного из родителей либо в наличии социально-опасного положения семьи.

Однако данное условие не присуще к представителям радикального

ислама, так как, в основном, данные лица воспитываются в полных семьях, где

почитаются ценности и догматы традиционного ислама. Как, например, случай

совершения нападения подростка на отдел полиции в г. Кукмор. Согласно

материалам проверки, подросток, находясь возле парковки отдела внутренних

дел, бросил в сторону здания два «коктейля Молотова» и выкрикивал лозунги:

«Аллах Акбар, я вас всех убью», после чего напал на двух сотрудников полиции

с ножом и, в результате, был ликвидирован. Перед своим нападением подросток

записал видеообращение, в котором он призывал «братьев-мусульман» к

джихаду. После проверки было установлено, что подросток воспитывался в

семье опытного вербовщика террористической организации, который склонил

его к террористической деятельности.43 Данное происшествие, помимо

распространения деструктивной идеологии, направленной на разжигание розни

и ненависти, также является ярким примером перехода от простых слов к

акциям прямого действия, что обусловливает повышенную общественную

опасность подобного рода деяний.

Следует отметить, что в основе любых экстремистских акций лежит

деструктивная идеология, придающая деятельности ее приверженцев

определенную мотивацию к совершению общественно опасных деяний.

Идеологам экстремистских группировок, в отличие от рядовых

участников нападений и «погромов», изначально присущ абстрактный

интеллект, способность к нестандартному творческому мышлению и

обоснованию своей позиции, видению действительных и субъективно значимых

(мнимых) проблем и пороков, присущих государству и обществу, а также

типичным современникам, в сочетании с высокой выраженностью интроверсии,

избирательностью круга общения. То же можно сказать и о

43 Подросток в Кукморе напал на отдел полиции – его застрелили: Бизнес Online. –
URL: https://yandex.ru/turbo/business-gazeta.ru/s/news/486484 (дата обращения: 05.04.2022).

https://yandex.ru/turbo/business-gazeta.ru/s/news/486484
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пропагандистах-одиночках, систематически публикующих нацистскую

символику или иные экстремистские материалы в социальных сетях и,

преимущественно, дистанционно поддерживающих доверительные отношения

лишь с лицами, разделяющими соответствующие деструктивные идеи, не имея

реальных друзей в своем ближнем окружении (по месту жительства, в трудовом

коллективе или в учебном заведении). Способности к креативному мышлению

при недостаточной адаптации, замкнутости, в сочетании с внутренним

ощущением интеллектуального превосходства, обусловливают возникновение

различных конфликтных ситуаций со сверстниками и другими лицами,

оказавшимися в одном коллективном образовании с такими лицами, что

усиливает и углубляет уровень их отчужденности, враждебности.

Таким образом, в зависимости от конкретной жизненной ситуации,

пропагандой экстремистских материалов могут заниматься различные

представители общественности, подверженные влиянию деструктивной

идеологии.

Одним из криминологически значимых элементов пропаганды выступают

цель и мотивы совершения преступления, так как данное деяние становится

преступным лишь при наличии указанных элементов характеристики

рассматриваемых составов общественно опасных деяний, рассмотрим их.

Наиболее часто в отдельных составах преступлений экстремистской

направленности прослеживаются понятия «ненависть» и «вражда».

В литературе авторами излагаются различные позиции по определению

данных понятий, одной из которых предполагает идентичность указанных

дефиниций. То есть, по мнению сторонников обозначенной позиции, понятия

«вражда» и «ненависть» являются однопорядковыми, в связи с чем одно из них

следует исключить.

По нашему мнению, следует разграничивать указанные понятия. Так, под

ненавистью мы понимаем чувство, формирующее определённую

деструктивную установку в сознании отдельно взятой личности либо

социальной группы, а вражда – представляет собой отношения и действия,
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возникшие на основе ненависти либо неприязни по отношению к

определенному человеку, либо социальной группе.

Обозначенные понятия взаимно обуславливают друг друга. При этом

вражда является формой выражения ненависти, так как она реализуется в

форме взаимодействия между людьми, что больше выражается в практической

реализации деструктивных концептов либо побуждений. Кроме того, в ст. 282

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее-УК РФ) законодатель

упоминает действия, не только направленные на возбуждение ненависти либо

вражды, но и на унижение человеческого достоинства человека либо

социальной группы.

В процессе конструирования типичных мотивов, законодатель допустил

неточность в определении терминологии, что на практике вызывает различный

подход по правоприменению той или иной правовой нормы уголовного закона,

предусматривающей ответственность за экстремистские деяния. Так,

законодатель, характеризуя направленность экстремистских идей, выделяет

следующие критерии по определению целей и мотивов совершения

преступления:

- пол, раса, национальность, язык, происхождение, отношение к религии –

как причина ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ);

- политическая, идеологическая, расовая, национальная, религиозная

ненависть или вражда (примечание 2 к ст. 282.1 и др.).

При этом законодатель также выделяет отдельные социальные группы в

качестве враждебной по указанным ранее признакам. Причем, само по себе

психологическое неприятие и отторжение представителей той или иной

общности еще не означает наличие экстремистских побуждений. О

формировании таковых свидетельствует готовность лица либо лично

участвовать в физической расправе над всякими представителями

«презираемой» ими социальной общности, либо, осуществляя психологическое

воздействие, стимулировать к таким действиям других лиц.
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Следует отметить, что ненависть либо вражда, как правило, выступают в

отношении определенной социальной группы, воспринимаемой в качестве

антагонистической. Анализ правоприменительной практики позволяет

определить соотношение разновидностей социальных групп, выступающих

объектом ненависти и вражды:

- национальная (этническая) принадлежность – 32,3 %;

- религиозная принадлежность – 30,7 %;

- расовая принадлежность – 8,5 %;

- политические убеждения, принадлежность к политическим партиям,

течениям, несогласие с политическими решениями различных вопросов – 7,0

- профессионально-служебная принадлежность – 4,9 %;

- антагонистические взгляды конкурирующих молодежных субкультур –

5,3 %;

- гендерная принадлежность, гендерная идентичность, сексуальная

ориентация (гомофобия) – 5,1 %;

- отношение к категории лиц, склонных к антисоциальному образу жизни

– 3,9 %;

- иные идеологические разногласия – 2,3 %.44

Таким образом, основными мотивами пропаганды экстремистской

идеологии выступает вражда и ненависть к определенным социальным

группам, которым присущи определенные существенные признаки,

позволяющие разграничивать их между собой.

Подводя итог, мы пришли к следующим выводам:

Во-первых, религиозный экстремизм порождается совокупностью

факторов, при этом нельзя категорично утверждать, что какой-либо из

перечисленных нами факторов оказывает наибольшее влияние. На наш взгляд,

при совокупности остро проявляющихся кризисов как в социальной, так и

44 Ганаева Е. Э. Религиозный экстремизм в России: проблемы теоретической
интерпретации // Молодой ученый. 2019. № 1 (105). С. 797.



41

культурной, экономической сфере в условиях глобализации, противоречия в том

числе, религиозного характера, приобретают наиболее острый характер.

Во-вторых, процессы происходящие в обществе воспринимаются все

более критично, для многих религия становится «убежищем», «островком

спокойствия», однако, вместо защиты религиозные чувства людей

экстремистские организации обращают в своих интересах. При этом, как

правило, значительная часть рядовых членов религиозных экстремистских

организаций, в основной своей массе люди достаточно молодые, в целом еще не

достигшие достаточно стабильного положения в социуме, находящиеся в

активном поиске своего места жизни, и как следствие, подверженные влиянию

со стороны более сильных личностей.

Все вышесказанное, заставляет задуматься о более продуманной

социальной и культурно-нравственной политике государства, способной более

эффективно бороться с имеющимися противоречиями, и уделяющая внимание в

том числе и духовному, нравственному воспитанию его граждан в атмосфере

веротерпимости и уважения.
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ГЛАВА 3. МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА

ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

§1.  Правовое регулирование деятельности по предупреждению религиозного

экстремизма

Сторонники экстремистских и террористических группировок активно

используют существующие интернет-площадки и сервисы (или создают свои

собственные) для вербовки новых членов по всему миру. Простота доступа к

интернет-сервисам способствует росту угроз безопасности, которые становятся

все более непредсказуемыми. Убедительность контента (сообщений)

обеспечивается презентацией и структурированием. Эффективная

экстремистская пропаганда обычно содержит послания, характеризующиеся

простотой для понимания и запоминания, неожиданностью (что-то, к чему

аудитория подсознательно не была готова), конкретностью (сообщение

предельно близко по содержанию для целевой аудитории), правдоподобностью,

определенной степенью эмоциональности и, наконец, такое послание

обязательно должно включать запоминающуюся историю.

Между тем нельзя забывать, что интернет-аудитория самостоятельно

выбирает, какие сообщения читать и как их интерпретировать. В этом контексте

важна среда, в которой распространяется экстремистская пропаганда. Увидев

такое сообщение, один пользователь останется равнодушным, у другого оно

вызовет отвращение, а третий заинтересуется и захочет подробнее изучить

вопрос. И вот здесь экстремисты прибегают к таким приемам, как публикация

дополнительных материалов — видеосюжетов, иллюстраций и другого

контента, который закрепляет послание, заложенное в сообщении.

Играют роль технические аспекты: удобство навигации и поиска на

площадке, частота обновления сайта экстремистским контентом (предпочтение

отдается Twitter), размещение ссылок на «авторитетные» мнения — например,

видеосюжеты с лидерами экстремистских фомирований, а также создание



43

ощущения анонимности и безопасности пользователей. Отдельно стоит

отметить практику использования интерактивной связи (форумы, анкеты, доски

объявлений), которая помогает формировать нужную социальную среду и

ассимилировать в нее новых членов.

Тем не менее, несмотря на то, что органы безопасности уделяют

значительное внимание отслеживанию экстремистского контента в Сети,

многие аналитики полагают, что научным сообществом недостаточно изучены

причины убедительности онлайн-пропаганды радикальных идей. Особенности

экстремистской деятельности в Интернете были обсуждены 20–21 августа 2018

г. в Амстердаме на конференции Vox-Pol. Мероприятие было посвящено

широкому кругу вопросов, связанных с текущими и будущими тенденциями в

области взаимопроникновения терроризма, экстремизма и интернет-технологий

— радикализация и вербовка в сети, специфика обучающих террористической

деятельности онлайн-инструкций, роль женщин, детей и молодежи, отношение

широкой общественности к экстремистским сообщениями в Интернете и

многое другое.45

Доктор Маура Конвей, профессор Ирландского национального

университета в Голуэе, выступила координатором конференции Vox-Pol: «В

область научных интересов профессора Конвей входит разработка теории

кибертерроризма, его описание, а также изучение эффективности работы

онлайн-площадок, используемых террористами и экстремистами. В своей

работе 2017 г. под названием «Определение роли Интернета в деятельности

насильственного экстремизма и терроризма: 6 предложений по развитию

исследований» эксперт обращает внимание на ряд аспектов, которые до сих пор

еще не были изучены должным образом».46

На сегодняшний день проведенные исследования в основном были

сосредоточены непосредственно на экстремистском контенте, а не на его

46 Там же.

45 Как Европа пытается понять онлайн-экстремизм. – URL:
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/cybercolumn/kak-evropa-pytaetsya-pony
at-onlayn-ekstremizm/?sphrase_id=89767959 (дата обращения: 04.04.2022).
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производителях, потребителях или способах распространения. Эксперты

предлагают исследователям ответить на два ключевых вопроса: может ли

интерактивное взаимодействие и потребление экстремистского онлайн-контента

привести к радикализации индивида? Например, зависит ли роль Интернета в

процессе радикализации от идеологии пользователей, их местонахождения,

близости к зонам конфликтов, пола, типа сетевой активности, предпочтения той

или иной интернет-площадки и других факторов? Исследователи

подчеркивают, что политикам и руководителям служб безопасности

недостаточно просто признавать факт онлайн-радикализации, способной

привести к насильственным действиям. Без понимания того, как это

происходит, разработать эффективную контртеррористическую стратегию

невозможно. Вместо того чтобы «оптом» удалять экстремистский контент, надо

действовать целенаправленно на основе соответствующих исследований.

В этой связи можно выделить шесть концептуальных предложений:

Во-первых, область исследований должна быть расширена за пределы

радикальных идеологий и включить в себя онлайн-деятельность старых

террористических организаций, ультраправых группировок и многих других.

Такой сравнительный анализ необходим для поиска отличий, схожих черт и,

главное, общего понимания процессов. В этом плане особую ценность

представляют сайты ультраправых группировок (Stormfront), поскольку их

онлайн-активность началась с самых первых дней существования Интернета в

1980-х гг.47

Во-вторых, стоит проводить сравнение различных категорий. В первую

очередь это организации, страны, языки и онлайн-площадки. Например, сегодня

многие исследователи и журналисты ограничиваются изучением активности

Исламского государства, тогда как в мире действуют множество других

исламистских группировок.

47 Как Европа пытается понять онлайн-экстремизм. – URL:
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/cybercolumn/kak-evropa-pytaetsya-pony
at-onlayn-ekstremizm/?sphrase_id=89767959 (дата обращения: 04.04.2022).
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В-третьих, необходимо углублять исследования, обращаясь не только ко

вторичным, но и к первичным источникам. В этом смысле полезным будет

интервьюирование производителя или потребителя экстремистского

онлайн-контента.

Четвертое предложение заключается в идеи масштабирования, то есть

анализа больших объемов информации. Для этого необходимо либо

сотрудничать с программистами, либо осуществлять анализ электронных

данных самостоятельно, например, используя различные программы

визуализации данных. Другой вариант — создавать архивы экстремистского

контента, как это сделал Университет Аризоны, основавший портал форумов

«Даркнета» на основе 13 млн публикаций с 28 радикальных экстремистских

сайтов. Еще один вариант — прибегнуть к услугам брокеров данных соцсетей,

например, Gnip или DataSift.48

Пятое предложение — изучать не только экстремизм, но и собственно

Интернет, взаимодействуя со специалистами из области компьютерной

лингвистики, информатики и т.д.

И, наконец, шестое — изучать гендерный аспект онлайн-экстремизма.

Российская Федерация является одной из многонациональных стран на

территории, которой проживают более 180 этнических общностей, имеющие

свои культурные традиции, вероисповедание. Тем не менее, существуют ряд

проблем, в основу которых входит обострение межэтнических и религиозных

отношений в обществе. Это в основном проявляется в социальных сетях, где

идеологи религиозного экстремизма вносят общественный резонанс и

пытаются привлечь молодежь к активным насильственным действиям против

другой конфессии, нации или иной социальной группы. Следует признать, что

одним из минусов демократического общества, является незащищенность

средств массовой информации в интернете, хотя интернет стал неотъемлемой

48 Как Европа пытается понять онлайн-экстремизм. – URL:
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/cybercolumn/kak-evropa-pytaetsya-pony
at-onlayn-ekstremizm/?sphrase_id=89767959 (дата обращения: 04.04.2022).
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частью каждого человека. Конституция49 дает гарантии свободы мысли и слова,

выражение своих мнений и убеждений, порой именно это дает

«раскрепощенность мыслей» современной молодежи в социальных сетях.

Обладая знанием психологии, экстремисты получили возможность под видом

«обмена мнениями» вести в социальных сетях свою пропаганду, вербовать

новых сторонников и увеличивать количество «заинтересованных», используя в

своих целях легко трансформирующееся и несформировавшееся молодежное

сознание.

Правоохранительными органами постоянно проводится мониторинг

интернет-ресурсов на предмет выявления экстремистских идей, призывов,

взглядов привело к высокому росту привлечения к уголовной и

административной ответственности граждан. Законодательство закрепляет

уголовную ответственность по 282 статье УК РФ50 и она не единственная, по

которой можно наказать за публикацию запрещенных материалов. Кодекс об

административных правонарушениях предусматривает ответственность за

распространение и производство экстремистских материалов (ст.20.29 КоАП

РФ). За демонстрацию свастики применяют статью 20.3 КоАП51 —

«демонстрирование нацистской атрибутики или символики сходных с

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения». Если

гражданин совершает действия, «направленные на возбуждение ненависти либо

вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к

религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе», его деяние

будет квалифицироваться по ст. 282 УК РФ. Также УК РФ предусматривает ст.

51 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001 г.) (ред. от 25.03.2022 г.) // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 1.

50 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (принят ГД ФС
РФ 24.05.1996 г.) (ред. от 25.03.2022 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25.Ст. 2954.

49 Конституция Российской Федерации статья 29 (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
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280 — за «публичные призывы к осуществлению экстремистской

деятельности».

Следует отметить, что постоянная цензура в социальных сетях появилась

еще в 2012 г. Исходя из практики применения уголовного закона, чаще всего

применяются ст. 280 и 282 УК РФ (за призывы к экстремизму и так называемые

экстремистские высказывания).

Таким образом, представляется необходимость совершенствования

административного и уголовного законодательства в совокупности с системой

мер политического, экономического, социокультурного и иного характера это в

свою очередь предполагает осуществление прогнозирования и превенции

совершения правонарушений, а уж затем, в случае недостаточной

эффективности или несвоевременности этих мер, ужесточение наказаний за

совершенные преступления. Но здесь судебная практика столкнулась в вопросе

разграничения собственного сознательного «ненавистного» выражения своего

мнения от «репоста» в социальной сети. Большой вклад в решение этого

вопроса внес президент Российской Федерации В.В. Путин, который внес и

подписал (25 декабря 2018 года) закон "О внесении изменения в статью 282

УК», который ввел частичную декриминализацию статьи об экстремизме».52

Она касается возбуждения ненависти и вражды по признакам пола, расы,

национальности или религии — чаще всего по ней возбуждаются дела за

«посты» и «репосты» в социальных сетях.

§2. Меры предупредительного воздействия религиозно-мотивированной

экстремистской деятельности органами внутренних дел

Большое значение в криминологической науке отдается вопросу

предупреждения преступлений экстремистской направленности. В.П.

52 Федеральный закон от 27.12.2018 № 519-ФЗ «О внесении изменения в статью 282
Уголовного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. №53
(ч.1). Ст.8445.
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Сальников полагает, что: «Предупреждение преступлений выступает основным

направлением в уголовной политике, состоящей из комплекса взаимосвязанных

мероприятий, проводимых государственными и общественными органами для

устранения причин, порождающих преступность»53.

Ввиду этого, для выполнения преодоления государственных проблем по

вопросу религиозного экстремизма, требуется устранить все возможные пути

проявления, способствующих нанести вред государственным интересам

страны. Здесь должна срабатывать система предупреждений, где ключевая роль

по борьбе с религиозным экстремизмом отводиться специальному и

индивидуальному предупреждению, и общесоциальному, которое

непосредственно является регулятором внутренних условий стабильного

развития и процветания общества.

Общесоциальные предупредительные меры в основном направлены на

формирование в обществе устойчивого, крепкого мировоззрения гражданина,

сопряженное с политической идеологией государства в основе которой должны

стоять принципы неприятия крайних религиозных взглядов.

К общесоциальному предупреждению следует отнести:

1. Выработку концепции по предупреждению религиозного экстремизма.

Обеспечение криминологической профилактики, способствующей,

своевременному предотвращению причин и условий проявления религиозного

экстремизма.

2. Совершенствование правовых механизмов, регулирующих

противодействие религиозному экстремизму.

3. Обеспечение культурно-воспитательского просвещения в

образовательных учреждениях.

Специальные меры предупреждения включают в себя:

1. Усиление взаимодействия подразделений полиции по охране

общественного порядка с населением в вопросах предупреждения религиозного

экстремизма.

53 Сальников В.П. Криминология: словарь. СПБ., 1999. С.109.
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2. Совершенствование работы оперативно-розыскной деятельности на

территории РФ.

3. Улучшение качества знаний сотрудников ОВД по вопросам пресечения

и предупреждения экстремистской деятельности.

4. Развитие пропагандистской деятельности в МВД России.

Профилактика экстремизма требует проведения единого широкого

комплекса различных мероприятий, которые должны занимать особое место

среди применяемых органами внутренних дел форм реагирования на изменения

оперативной обстановки. Традиционные формы профилактической работы в

этой ситуации оказываются недейственными. Необходима активизация

разъяснительной работы среди населения, направленная на противодействие

экстремистским призывам и высказываниям с максимальным использованием в

этих целях средств массовой информации.

Следует устанавливать и поддерживать постоянные связи с религиозными

организациями и деятелями, пользующимися авторитетом среди населения.

Органы внутренних дел на местах должны собирать, систематизировать и

анализировать информацию, поступающую из оперативных источников о

массовых акциях граждан и связанных с ними нарушениях общественного

порядка и общественной безопасности, о деятельности религиозных

организаций, способствующих разжиганию межконфессиональной,

межэтнической розни и экстремизма, о незаконной миграции на территорию

России представителей зарубежных организаций экстремистской

направленности и с учетом выявленных неблагоприятных факторов и

тенденций обеспечивать своевременное прогнозирование очагов социальной

напряженности и разработку комплексных мер предупреждения и развития

негативных процессов. Они же обязаны осуществлять оперативные меры в

отношении членов преступных сообществ, входящих в различные

экстремистские организации, выявлять конкретные факты их противоправной
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деятельности, принимать оперативно-розыскные меры по предупреждению,

пресечению и раскрытию совершенных ими преступлений.54

Важным этапом для органов внутренних дел, в частности для

оперативно-розыскных подразделений является первоначальный период

зарождения экстремистской деятельности. Поэтому целесообразно вначале

обеспечить сбор первичной информации, особенно конфиденциального

характера, и ее использование в интересах прогнозирования дальнейшего

развития событий или конкретной криминогенной ситуации.

Оперативно-розыскное и разведывательное обеспечение может быть

эффективным лишь в том случае, если оно будет организовано по принципу

множественности источников и с учетом имеющихся возможностей. К

выполнению оперативно-розыскных и разведывательных задач могут

привлекаться различные оперативные подразделения органов внутренних дел,

разведывательные подразделения внутренних войск с учетом их возможностей.

Кроме того, должно быть организовано непрерывное взаимодействие с

соответствующими подразделениями Федеральной службы безопасности и

другими заинтересованными ведомствами.

Индивидуальные меры предупреждения религиозного экстремизма

включают:

1. Осуществление работы по коррекции поведения несовершеннолетних

лиц входившие в экстремистские группы;

2. Применение мер коррекции на лиц ранее судимых за совершение

преступлений религиозной экстремистской направленности.

3. Организация работы по профилактике экстремизма в образовательной

организации, как и любая профилактическая работа в школе, должна

начинаться с анализа исходной ситуации. Для этого проводятся

социологическое исследование, анкетирование, интервьюирование и другие

способы опроса учащихся, родителей и педагогов с целью выяснения наличия

54 Максимова М.В. О Терроризме: современные аспекты: Сб. науч. статей / М.В.
Максимова. М., 2012. С.44.
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либо отсутствия проблемы, ее глубины, актуальности для конкретной

аудитории, осведомленности всех участников образовательного сообщества по

данной теме.

Реализация программ профилактики экстремизма требует достаточно

высокого уровня подготовки субъектов, их интеграции в систему общей и

специальной профилактики делинквентного поведения, а также умения и

готовности адаптировать планы и программы с учетом быстро изменяющихся

условий жизнедеятельности учащихся, местных и групповых особенностей. В

то же время соотношение воспитательных элементов в программах

профилактики, ориентированных на различные возрастные группы учащихся,

очевидно, должно различаться. С обретением знаний и опыта значение

самостоятельной работы с информацией, личного участия в различных

социальных, культурно-просветительских, правоохранительных программах

должно возрастать. Для разработки и оценки эффективности профилактических

программ необходима совместная работа социальных педагогов, психологов и

социологов, учителей-предметников.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О

противодействии экстремистской деятельности», в настоящее время

противодействие производится по следующим направлениям:55

1) принятие профилактических мер, направленных на предупреждение

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее

устранение причин и условий, способствующих осуществлению

экстремистской деятельности;

2) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской

деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций,

физических лиц.

Анализ указанной статьи позволяет сделать вывод о том, что на первый

план выступает профилактическая работа, а на второй - выявление,
55 О противодействии экстремистской̆ деятельности [федеральный закон от 25 июля

2002 г. №114-ФЗ: по состоянию на 31 июля 2020 г.]// Собрание законодательства РФ. - 2002. -
№30. - Ст. 3031.
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предупреждение и пресечение экстремистской деятельности. И это

справедливо, так как в данном случае нужно бороться с детерминантами

данного явления, а не следствием в форме противоправных деяний.

На сегодняшний день вопросами уголовного преследования по делам об

экстремизме и терроризма занимаются правоохранительные органы, к которым

относятся оперативные подразделения и органы предварительного

расследования ФСБ и МВД России. Рассмотрим подробнее процесс

расследования подобного рода деяний.

Инициация деятельности по реагированию на события, имеющие

признаки преступления, начинается при условии поступления в

правоохранительные органы сообщения о преступлении, в предусмотренных ст.

140 – 143 УПК РФ формах, именуемых поводами для возбуждения уголовного

дела. Общий перечень поводов для возбуждения уголовного дела дан в ст. 140

УПК РФ. Таковыми являются: заявление о преступлении, явка с повинной,

сообщение о признаках совершенного и готовящегося преступления,

полученное из иных источников, постановление прокурора о направлении

материалов в орган предварительного расследования для принятия решения об

уголовном преследовании.

Анализ практической деятельности сотрудников правоохранительных

органов позволяет нам сделать вывод о том, что, по общему правилу, поводом к

возбуждению подобного рода дел выступает сообщение из иных источников, то

есть непосредственное обнаружение признаков преступления лицами,

наделенными особым правовым статусом в сфере правоохранительной

деятельности. Уполномоченные лица органов дознания и предварительного

следствия, в процессе выполнения своих повседневных служебных

обязанностей, систематически выявляют новые деяния, как в ходе

расследования ранее возбужденных уголовных дел о преступлениях смежной

категории, так и не в связи с уже известными посягательствами. Факт

выявления новых деяний оформляется рапортом об обнаружении признаков
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преступления, к которому прилагаются материалы, отражающие содержание

установленных обстоятельств и их источники.

Несмотря на то, что иные поводы для возбуждения уголовных дел о

преступлениях, связанных с пропагандой экстремизма, менее распространены,

безусловно, они также имеют право на существование. Заявления об указанных

преступлениях могут поступать от лиц, идентифицирующих себя с той

социальной общностью, которая является объектом крайней ненависти и

вражды со стороны сторонников экстремистских убеждений. Помимо

физических лиц, инициаторами заявлений могут являться общественные

организации, созданные с целью защиты прав и законных интересов

представителей социальных общностей, выступающих объектом

непримиримых противоречий.

Однако в связи с тем, что наиболее часто встречающимся поводом

возбуждения подобного рода преступлений выступает сообщение, полученное

из иных источников, то, по нашему мнению, будет справедливо рассмотреть его

подробнее. Рассмотрим подробнее особенности возбуждения уголовного дела

при помощи обозначенного повода.

Непосредственное обнаружение признаков преступления может

осуществляться в трёх основных формах:

- путем оперативно-розыскной деятельности;

- в результате профилактической деятельности сотрудников

правоохранительных органов, не обладающих оперативными полномочиями;

- активной и целеустремленной деятельности следователя или

дознавателя в ходе расследования иного (смежного) преступления.

Наиболее типичным источником обнаружения признаков пропаганды

выступает телекоммуникационная сеть «Интернет» при производстве

оперативно-розыскных мероприятий. Субъектами осуществления

оперативно-розыскной деятельности, применительно к рассматриваемой группе

деяний, выступают сотрудники оперативных подразделений Центра по

противодействию экстремизму, а также УФСБ России на уровне субъектов
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федерации, непосредственно призванные осуществлять противодействие

экстремистской деятельности.56

В ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об

оперативно-розыскной деятельности» изложен перечень оперативно-розыскных

мероприятий, которые вправе при наличии соответствующих оснований

проводить уполномоченные должностные лица оперативных подразделений.57 В

то же время, мы обратили внимание, что негласное обнаружение и копирование

информации, содержащейся как в электронных файлах на жестком диске

компьютерного средства и периферийных устройствах, так и на персональных

страницах пользователей социальных сетей, а равно в виде комментариев,

репостов и иной информации, распространяющейся в телекоммуникационной

сети «Интернет», осуществляется с помощью различных

оперативно-розыскных мероприятий. В правоприменительной практике

получило широкое распространение обнаружение и изъятие путем копирования

данной информации посредством оперативно-розыскного мероприятия

«Исследование предметов и документов».

Также встречается оформление результатов оперативно-розыскной

деятельности по обнаружению аналогичных объектов путем наблюдения (с

использованием специальных технологий, закладных средств), оперативного

эксперимента, обследования помещений, зданий, сооружений, участков

местности и транспортных средств, снятия информации с технических каналов

связи и т.д.

После получения информации в информационных ресурсах, обладающих

признаками пропаганды, необходимо реализовать ряд проверочных

мероприятий, направленных на исследование её содержания в аспекте

предварительной диагностики наличия в ней признаков пропаганды

57 Осипенко, А.Л. Оперативно-розыскная деятельность в киберпространстве: ответы на новые
вызовы / А.Л. Осипенко // Научный вестник Омской академии МВД России. 2010. № 2. - С. 39.

56 Осипенко, А.Л. Оперативно-розыскная деятельность в киберпространстве: ответы на
новые вызовы / А.Л. Осипенко // Научный вестник Омской академии МВД России. 2010. № 2.
С. 38.
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экстремизма, а также необходимо обеспечить несомненность источника

происхождения указанной информации.

Для разрешения указанных задач следователю необходимо направить

официальные запросы в организации, предоставляющие услуги связи (в виде

телефонии и Интернета) с целью установления сведений о компьютерном

средстве, номере и иных характеристик телекоммуникационного контакта, его

владельце, IP-адресе, территориального расположения и иных значимых для

расследования данных, включая данные о моменте размещения интересующей

расследование компьютерной информации, ее доступности для ознакомления

пользователями глобальной сети, месте нахождения компьютерного средства,

через который был осуществлен выход в Интернет, а также направить

полученные материалы из информационных ресурсов с постановлением к

специалистам в сфере лингвистики и иных смежных наук для получения

экспертного заключения о содержании возможных источников экстремистской

информации.

Достаточно важным аспектом деятельности органов внутренних дел

является предупреждение экстремизма, первейшим элементом которого

является оперативно-розыскная профилактика преступности. Классическое

деление профилактики на общую и индивидуальную во многом определяет

особенность организации данной работы структур министерства по выявлению

и устранению (нейтрализации, блокированию, ограничению сферы действия)

причин, условий и иных детерминант данного явления.

Экстремизм, как и терроризм во всех его проявлениях ведет к нарушению

гражданского мира и согласия, подрывает общественную безопасность и

государственную целостность Российской Федерации, создает реальную угрозу

сохранению основ конституционного строя, межнационального

(межэтнического) и межконфессионального согласия.

Успешная деятельность сотрудников органов внутренних дел в

профилактике экстремизма зависит от множества факторов:
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- способности своевременно и правильно устанавливать признаки

преступлений и правонарушений, совершенных на национальной, религиозной

или политической почве;

- сотрудники органов внутренних дел должны владеть приемами,

способствующими незамедлительному выявлению экстремистских проявлений.

Ежегодно в стране наблюдается рост преступлений, совершенных с

использованием огнестрельного оружия. При этом усложняются способы

совершения преступлений, которые становятся на более высокий уровень, что

приводит к увеличению человеческих потерь, разрушению большего количества

материальных объектов и оказывает влияние на систему духовных ценностей,

которая зачастую не подлежит восстановлению.

Сотрудники органов внутренних дел должны быть осведомлены о стадиях

зарождения и внешнего проявления, экстремистских правонарушений и

преступлений. В этой связи в связи в процесс профессиональной подготовки и

переподготовки сотрудников органов внутренних дел должны быть внедрены

программы, направленные на овладение приемами и средствами выявления и

профилактики преступлений и правонарушений экстремистской

направленности.

В свете неоднородности указанного явления организация деятельности

органов внутренних дел Российской Федерации должна постоянно

совершенствоваться с учетом изменений, происходящих в обществе, и иметь

комплексный характер.

Таким образом, на сегодняшний день в России сформировалась

эффективная система по противодействию экстремизму, однако

профилактические меры чаще реализовываются в их традиционных формах

информирования граждан, что является существенным недостатком.

Исходя из вышеизложенного следует, что применение мер коррекции на

лиц ранее судимых за совершение преступлений религиозной экстремистской

направленности является актуальным вопросом в современном мире и

обеспечение психологической реабилитации в местах лишения свободы
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является наиважнейшей задачей, так как существует опасность возвращения

лиц в экстремистские группировки, что следствием выступит продолжение их

нелегальной деятельности. При этом нужно использовать гуманные меры

перевоспитания, не допускающие физического и психологического страдания

личности. Следует отметить, что одним из способов перевоспитания

преступника в Европе является эксперимент ресоциализации, автором этого

эксперимента стал норвежский ученый, криминолог Нильс Кристи. Его теория

состоит в том, что у каждого преступления есть две жертвы: «Тот, кто от него

пострадал, и тот, кто его совершил и преступник заслуживает не только

наказания, но и перевоспитания»58. При этом он обеспечивается полноценным

условиям жилья, имеет все необходимые удобства для развития своих

творческих потенциалов, которые не были развиты в социуме, облагается

ежедневными пособиями в виде денежных выплат, которые он может потратить

на свое усмотрение. Делая анализ по статистике, только 20% заключенных

возвращается в тюрьмы, что говорит об успехе этого эксперимента.

§3. Международный опыт противодействия религиозному экстремизму

Современное общество весьма динамичное, быстро изменяющееся,

неоднородное и с большим количеством как политических, так и социальных,

национальных и религиозных противоречий. Практически все страны Европы

на сегодняшний день столкнулись с проблемой религиозного экстремизма.

Соответственно практически все страны имеют свой опыт борьбы с этим

явлением. В качестве примера можно привести Италию, поскольку именно

58 Остров Бастой: норвежская тюрьма для особо опасных преступников и мечта
каждого заключенного. – URL:
https://fishki.net/3401668-ostrov-bastoj-norvezhskaja-tjuryma-dlja-osobo-opasnyh-prestupnikov-i-
mechta-kazhdogo-zakljuchennogo.html (дата обращения: 04.04.2022).
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страны Средиземноморья первыми столкнулись с проблемами нелегальной

миграции выходцев из Ближнего Востока. Именно Италия считается страной, в

которой к проблеме религиозного экстремизма отнеслись достаточно серьезно,

и она занимает первое место по числу высланных из Италии лиц за

религиозный экстремизм. Как отмечает Парламентская газета: «Общее число

иностранцев, выдворенных из Италии за 2018 год, составляет 105 человек.

Особенностью ситуации с экстремизмом религиозной направленности, является

то, что высокий уровень криминализации в среде мигрантов зачастую приводит

их уголовной ответственности и как следствии, они оказываются в тюрьмах,

именно там и происходит радикализация религиозных убеждений». Таким

образом власти Италии выдворяют из страны лиц, которые по данным

правоохранительных органов подвержены исламским радикальным

экстремистским убеждение, и лиц, не являющихся гражданами Италии и

привлекающихся к уголовной ответственности.

По всей Европе ситуация складывается достаточно остро, в

Великобритании, Франции и Германии религиозный экстремизм стал

национальной проблемой, что привело к серьезным политическим обострениям

в обществе, все более растет на фоне складывающихся противоречий влияние

праворадикальных и правопопулистких политических сил. Практически в

каждой стране Европы в политической жизни общества присутствуют весьма

радикальные силы, но именно в последние годы, на фоне проблем связанных с

огромным числом мигрантов в страны Европы, проблема принесенного

религиозного экстремизма спровоцировали рост численности и популярности

этих политических сил. Нарастающие политические и религиозные

противоречия дают питательную среду религиозному экстремизму, общество не

стремится консолидироваться, а противопоставление интересов различных

социальных групп в экономических, социальных, духовных сферах лишь

усугубляет имеющиеся проблемы. Данная проблема ставит под угрозу

безопасность государств, ситуация еще более усугубляется тем, что на

сегодняшний день не существует в достаточной мере эффективных методик
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противодействия, реализуемых на постоянной платформе сотрудничества

большинства стран по проблеме противодействия религиозному экстремизму.

Несмотря на, то что проблема защиты от проявлений экстремизма становилась

предметом обсуждения на сессиях Генеральной Ассамблеи и заседаниях Совета

Безопасности ООН, во время встреч на высшем уровне между Россией и США,

Англией, Германией и другими странами. Как следует из п. 2 ст. 9 «Конвенции

Совета Европы о защите прав человека и основных свобод»,59 национальным

законодательством европейских стран могут быть предусмотрены

определенного рода ограничения, если это необходимо в интересах

общественного спокойствия, охраны общественного порядка, здоровья и

нравственности или для защиты прав и свобод других лиц.

Внутригосударственное законодательство может предусматривать

определенные запреты на деятельность общественных и религиозных

объединений, которые могут нарушать права граждан, а также совершающие

преступные деяния. Но подобное положение не в силах установить абсолютный

барьер для проникновения религиозного экстремизма.

Страны Европы начали в полной мере осознавать необходимость борьбы

с религиозным экстремизмом. «Европе нужна единая стратегия в области

борьбы со всеми формами экстремизма», об этом говорится в резолюции

Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), принятой в октябре 2010

года в Страсбурге. К сожалению, политические разногласия между

государствами не содействуют в создании единого правового поля.

19 ноября 2015 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «О

борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики,

способствующими эскалации современных форм расизма, расовой

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».60 За

60 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/69/160) «О борьбе с героизацией
нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации
современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними

59 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме
04.11.1950). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/ (дата
обращения: 20.03.2022).
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представленный Российской Федерацией документ проголосовали 126 стран ―

членов ООН. Отказались поддержать резолюцию четыре государства: Канада,

Палау, США и Украина.

Показательным является тот факт, что большинство стран Европы не

используют понятие «экстремизм», уголовному преследованию подвергаются

лица, совершившие так называемые «преступления ненависти». Речь идет,

прежде всего, о возбуждении национальной, расовой и религиозной вражды, об

оскорблениях, угрозах и насилии в отношении лиц по причине их

принадлежности к какой-либо общности, о распространении литературы и

идеологии расистского, нацистского и т.п. толков. В законодательстве этих

стран применяются такие понятия, как «дискриминация», «ксенофобия»,

«антисемитизм», «исламофобия», «разжигание национальной или религиозной

вражды» и др. Причины проявления дестабилизирующих факторов

разнообразны, но применительно к Европе, необходимо упомянуть и наследие

колониализма, а также последующую недальновидную политику европейских

государств по искоренению этого «наследства», в том числе, современную

безграничную толерантность, которая зачастую действует в ущерб

национальным интересам государств. Важно осознавать, что необходимо

одновременно вести бескомпромиссную борьбу с религиозным экстремизмом, и

прививать гражданам терпимость и уважение к религиозным нормам, несмотря

на все различия. При этом, необходимо, чтобы процесс интегрирования

проходил консолидированно, и в этом должна заключаться долгосрочная

политика стран Европы.

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что изучение зарубежного

опыта организационно-правовой деятельности различных государственных и

гражданских сил в области противодействия религиозному экстремизму

свидетельствует о том, что эффективность работы в данной области зависит от

ряда факторов. В качестве основных факторов можно обозначить:

нетерпимости». –
URL:https://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5Brussian_documents%5D/%5B2003%5D/
%5BSept_2003%5D/Res%201344%20Rus.asp (дата обращения: 20.03.2022).

https://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5Brussian_documents%5D/%5B2003%5D/%5BSept_2003%5D/Res%201344%20Rus.asp
https://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5Brussian_documents%5D/%5B2003%5D/%5BSept_2003%5D/Res%201344%20Rus.asp
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- наличие политической воли руководителей, заинтересованных в

выработке эффективной молодежной политики отдельных стран и всего

мирового сообщества;

- совершенствование нормативно-правовых актов регулирующие основы

борьбы с религиозным экстремизмом.

- надлежащая квалификация кадров, создание дополнительных

ответственных структур, четкая согласованность действий и

скоординированные усилия сторон;

- привлечение в различные гражданские структуры и участие в

антиэкстремистских мероприятиях общественных организаций;

- налаживание плодотворных деловых отношений, обмен опытом и

информацией с западными странами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, необходимо отметить, что поставленные нами на

рассмотрение задачи были разрешены в ходе исследования, а главная цель

работы – успешно достигнута. Так, мы пришли к следующим выводам.

Одной из задач теоретической части исследования являлось изучение

сущности и общественной опасности явления «экстремизм». В рамках

указанной задачи были выявлены основные признаки, способы совершения,

личность вовлеченных в деструктивную псевдорелигиозную идеологию, а

также условия, детерминирующие данное негативное явление.

В ходе исследования было установлено, что публичные выступления

экстремистских лидеров содержат несколько завуалированный характер, а в

некоторых случаях и не раскрытые идеи, содержащие призывы свержению

конституционного строя с целью создания клерикального государства,

используя инструменты разжигания вражды и ненависти на основе религии, что

бывает нередко, но в связи с мониторингом правоохранительными органами

этого не происходит. Поэтому необходимо основательно заняться изучением

этого явления, отслеживанием его проявлений и разработкой эффективных

методов борьбы с религиозным экстремизмом как в масштабе страны, так и на

специальном уровне органами внутренних дел.

Согласно поставленной задаче, была рассмотрена зарубежная практика

противодействия религиозному экстремизму. В ходе анализа международных

концепций по борьбе с религиозным экстремизмом выявлены законодательные

нормы, устанавливающие ответственность за религиозно-мотивированный

экстремизм. Исследование специфики отечественных и зарубежных систем

противодействия религиозному экстремизму позволяют сформулировать

следующие предложения для совершенствования практик противодействия

данному общественно-опасному явлению в России.

Направления совершенствования системы противодействия религиозного

экстремизма в России:
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1) выделение религиозной толерантности как одной из основных целей

воспитания нравственных ценностей у современной молодежи, путем создания

системы ресоциализации лица, привлеченного к уголовной ответственности за

совершение преступлений экстремистской направленности на территории

России. Главной особенностью этого процесса будет привлечение

несовершеннолетних, что позволит нам сделать соответствующие выводы (в

случае положительного результата) о развитии этой модели в России, что даст

нам значительный шаг в борьбе с преступностью и построение

гуманистического государства.

2) внедрение технологий применения оперативно-розыскных мер в

киберпространстве с учётом следующих рекомендаций:

- область исследований должна быть расширена и включить в себя

онлайн-деятельность террористических и экстремистских организаций,

ультраправых группировок и многих других.

- исследование должно носить комплексный характер, то есть оно должно

анализировать не только экстремизм, но и собственно сеть Интернет,

взаимодействуя со специалистами из области компьютерной лингвистики,

информатики и т.д.

3) создание новой эффективной системы профилактики религиозного

экстремизма посредством использования современных

информационно-телекоммуникационных технологий для молодёжи.

Подводя итоги исследовательской работы, можем заключить, что

религиозный экстремизм представляет собой сложное многоаспектное явление,

включающее в себя идеологическую теорию, толкование которого, наряду с

существующими религиозными традициями, призвано изменить систему

политико-правовых, социальных, религиозных взаимоотношений внутри

государства. При этом проявление религиозного экстремизма в крайней степени

жестоки и агрессивны, ставя в жертву человеческую жизнь, оправдывая ее

непримиримым противостоянием ради достижения социально-политических
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амбиций внутри государства так и всего мира в целом, посредством модели

глобализации.
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