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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Экстремизм – это весьма острая и опасная проблема как для отдельного 

государства, так и для всего мирового общества в целом. Экстремизм имеет 

весьма объемный перечень форм своего проявления. Данное утверждение 

основывается на ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»1, 

где полностью описано, какие действия под собой подразумевает экстремизм. В 

широком смысле это понятие можно трактовать как приверженность к крайним 

взглядам и мерам, среди которых можно отметить провокацию беспорядков, 

гражданское неповиновение, террористические акции и различные действия, 

которые направлены на создание прямой угрозы и подрыв устойчивости 

государства в целом.  

  Для каждого государства одной из первостепенных задач является 

пресечение и профилактика данного негативного явления, что подразумевает 

под собой направление большого количества средств, сил и ресурсов для 

достижения конечной цели – минимизации вреда, а также пресечения и 

ликвидации этой проблемы в целом.  

В России экстремизм и вся связанная с ним деятельность имеет 

тенденцию к развитию. Российская Федерация согласно Конституции, является 

государством многонациональным, однако исходя из этого все больше и 

больше разжигаются конфликты на почве расового и национального различия, 

что может в конечном итоге привести к развалу общества, а также 

дестабилизации социальной и политической ситуации всего государства.   

Актуальность исследования. Преступления экстремистского характера 

направлены против стабильно развивающихся отношений, связанных с 

                                                
1 О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 30.  ст. 3031. 
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обеспечением национальной безопасностью, устойчивого развития всего 

мирового пространства. 

Насильственный экстремизм считается запрещенной политической 

идеологией, оказывающих отрицательное воздействие на общественное 

сознание. 

В доктрине уголовного права к числу преступлений экстремистского 

характера относятся преступления против государственности. Публичные 

призывы к осуществлению действий экстремистского характера. 

В процессе квалификации преступлений экстремистской направленности 

уделяется достаточное внимание аспектам объективной стороны преступных 

посягательств, исследуемых в современном обществе. 

Стратегией противодействия экстремизму экстремистская идеологи 

признается запрещенной. Реализация принципа неотвратимости наказания 

способствует восстановлению справедливости за совершаемые преступления.  

Идеология насильственного экстремизма, порождая терроризм разрушает 

демократические устои общества, идеалы и либерализацию общественных 

установок. 

В современных условиях правоохранительные органы обязаны пресекать 

деятельность экстремистских сообществ. На сегодняшний день планируя 

производство следственных действий, следователь в соответствии с 

установленной ему подследственностью должен учитывать возможность 

выполнить их наличными в органе внутренних дел силами и средствами.  

Предметом настоящей работы, определившим тему исследования, стали 

особенности националистического экстремизма и его предупреждения. 

Объект работы составляют особенности экстремизма и его 

предупредительных свойств. 

Целью работы является изучение националистического экстремизма. 

Задачи исследования, следующие: 

1) изучить понятие экстремизма и его видов; 
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2) исследовать формы расследования преступлений экстремистской 

направленности. 

В данной работе использованы следующие методы: метод исследования, 

системного анализа, сравнительного исследования действующего 

законодательства. 

Методологическая база. Основу исследования данной научной работы 

составила совокупность исторического, нормативно-логического, формально-

юридического и сравнительно-правового анализа накопленной правовой базы и 

практики по вопросам реализации законодательства в сфере экстремизма, 

деятельности сотрудников OBД при расследовании определенных категорий 

преступлений, и другие методы, широко применяемые в юридической науке. 

Эмпирическая база. В ходе работы были проанализированы 

статистические данные о состоянии преступности экстремистского характера 

ГИАЦ МВД России, материалы судебной практики и результаты эмпирических 

исследований других авторов. 

Теоретической основой выступают научные работы ученых в данной 

области, таких как Бельский А.И., Лыков Э.Н., Е.В. Демидова-Петрова, А.Е. 

Шалагин, Ф.К. Зиннуров, Е.П. Шляхтин, Румянцев Н.В., Фумм А.М., Шпак 

С.В., Ситникова М.П., Трухин С.А., Морозов А.И., Антонян Е.А., Журавлев 

А.В., Курбенков В.А., Дадова З. И., Бедризов Т.С., Родина М.Е., Нечевин Д.К., 

Филимонова И.В., Беденков В.В, Колодкин Л.М. и т.д.  

Работа состоит из введения, трех глав, подразделенных на семь 

параграфов, заключения, списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ЕГО ВИДЫ 

 

 

§ 1. Понятие экстремизма и его виды 

 

 

Изначально происходящее от французского слова exstremisme, 

экстремизм - это понятие, которое означает «крайний» или «конечный». Этот 

термин впервые был использован французским писателем, правоведом, 

философом и политологом Шарлем Монтескье в политическом контексте, 

причем он вложил в него негативное значение. Во время Великой Французской 

революции журналисты начали использовать термин экстремизм для 

обозначения крайне левых и крайне правых политических сил - extrémité gauche 

и extrémité droite соответственно. 

Законодательное определение экстремизма содержится в нормах 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», где 

само понятие экстремизма приравнивается к понятию «экстремистская 

деятельность». 

Понятие экстремизм включает в себя: 

- насильственные перемены в государственном устройстве государства 

- разжигание войны 

- пропагандирование идей национализма, расизма 

- пропаганда неполноценности человека 

- воспрепятствование граждан осуществлению их прав 

- совершение преступлений по мотивам расовой ненависти 

- пропаганда национальной атрибутики 

- публичное заведомо ложное обвинение 

- подстрекательство к совершению противоправных действий 
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- финансирование противоправных действий1 

Как видим, по сути, следует говорить не об определении понятия 

«экстремизм», а о перечне деяний, имеющих экстремистскую направленность, 

являющихся формами проявлениями экстремизма.  

Но и отдельные деяния, включенные в данный перечень, также требуют 

детализированного описания. Так, «возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни» может иметь самые различные 

проявления и выражаться, например, в призывах к насильственным действиям 

против лиц определенной национальности, в распространении сведений о 

якобы незаконных действиях лиц определенной национальности, совершении 

ими преступлений (краж, грабежей, изнасилований, убийств), в заявлениях об 

отсталости национальности от цивилизованного развития общества, в 

заявлениях о присущих национальности отрицательных моральных и 

физических качествах, в заявлениях о склонности представителей 

национальности к совершению преступления, в пропаганде исключительности 

нации посредством распространения идей о якобы особых дарованиях, 

присущих лицам определенной национальности, в пропаганде 

исключительности религии посредством распространения идеи о признании ее 

единственно правильной, тогда как все другие религии являются ложными 

(поэтому их последователи – ущербные люди) и пр.2 

Существует несколько видов экстремизма, каждый из которых имеет свои 

особенности и последствия для общества. Один из самых опасных видов - это 

терроризм. Экстремистские организации используют террор как средство для 

достижения своих целей, что угрожает общественной безопасности и 

политической стабильности. 

Политический экстремизм проявляется в крайних взглядах и действиях в 

политике и идеологии. Он направлен не только против сложившихся 

                                                
1 Белов В.А. Наука права (правоведение или юриспруденция): кризисное состояние и 

пути его преодоления // Закон. 2018. № 11. С. 33 
2 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. 

Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2018. С.70 
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общественно-политических структур, но и на их свержение силовыми 

методами. 

Экономический экстремизм сконцентрирован на ликвидации 

разнообразия форм собственности и установлении какой-то одной из них. Это 

может привести к диверсиям, поджогам и даже убийствам отдельных 

предпринимателей и их защитников. 

Религиозный экстремизм проявляется в нетерпимости к представителям 

других конфессий или течений в рамках одной и той же религии. Сторонники 

религиозного экстремизма выступают против религиозных объединений, 

занимающих позитивную позицию по отношению к государству и 

принимающих происходящие в обществе перемены. 

Этнополитический экстремизм, также известный как национализм или 

национал-экстремизм, направлен на ущемление прав граждан иных 

национальностей, разжигание национальной розни, ненависти и вражды. 

Все виды экстремизма представляют угрозу для общества и требуют 

внимания со стороны государства и общественности. Необходимо бороться с 

экстремизмом, но при этом не забывать о защите прав и свобод граждан.1. 

Этот вид экстремизма отвергает права и законные интересы других 

народов, направлен на утверждение привилегированного или даже 

господствующего положения «титульных» наций, а поэтому подрывает основы 

многонационального государства. Все это вместе взятое порождает 

межнациональные конфликты, что особенно опасно для России, где проживает 

более 160 народностей, многие из которых сохраняют свою самобытность. 

Экологический экстремизм - это проявление экстремизма, связанное с 

острой проблемой загрязнения окружающей среды и ухудшением 

экологической ситуации. Различные организации и движения борются за 

сохранение природы и здоровья людей, однако есть и те, кто выступает против 

                                                
1 Носков Ю.Г. Достижение истины и состязательность сторон в судебном процессе // 

Современное право. 2018. № 4. С. 57 
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научно-технического прогресса и проводят акции, направленные на закрытие 

предприятий, что может привести к нарушению общественного порядка. 

Информационный экстремизм - это способ проявления экстремизма, 

основанный на использовании информационных технологий. Это может быть 

угроза насилия или даже фактическое насилие, осуществляемое при помощи 

информационных средств. Экстремисты могут использовать различные 

методы, такие как хакерские атаки на сайты и социальные сети, 

распространение дезинформации и лживых новостей, чтобы достичь своих 

целей. Это представляет угрозу не только для отдельных граждан, но и для 

общественной безопасности в целом. 1. 

Экстремизм – это весьма сложное опасное явление, создающее 

непосредственную угрозу для общества и всего мира в целом, выражающееся в 

проповедовании крайних взглядов, т.е. далеких от грани установленных норм 

поведения и жизнедеятельности.  

На текущий момент силы и меры по предупреждению экстремизма в 

России недостаточно эффективны для полного его искоренения. Основной 

целью экстремизма является нарушение общественной стабильности, в 

основном посредством религиозных взглядов. Как мы знаем, на территории РФ 

более 180 различных этнических общностей, которые имеют не только свои 

особенности в традициях, устоях, но и также в религиозных убеждениях. 

Данный факт говорит нам о том, что на территории России экстремизм имеет 

благоприятные условия для развития. 

Для того чтобы бороться с экстремизмом, оказывать противодействие 

этому негативному социально-политическому явлению, государству, 

правоохранительным органам, должностным лицам необходимо точно знать 

законодательную дефиницию «экстремизм», четко разграничивать 

правомерную общественно-политическую деятельность и неправомерную 

экстремистскую деятельность. 

                                                
1 Носков Ю.Г. Достижение истины и состязательность сторон в судебном процессе // 

Современное право. 2018. № 4. С. 57 
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Для научного осмысления данного понятия необходимо, в первую 

очередь, рассмотреть его в контексте существующей нормативно-правовой 

базы. В Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом 2001 г. определяется, что «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, и преследуемые в уголовном 

порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон». 

Данное определение имеет принципиально важное значение, поскольку 

характеризует экстремизм как деяние, раскрывает суть экстремизма и 

определяет основной метод экстремизма – насилие. 

Идеология экстремизма, как и идеология терроризма, при этом 

выступают теоретическим обоснованием применения насилия в различных 

формах на нелигитимной основе для достижения преимущественно социально-

политических целей. 

Таким образом, можно назвать  некоторые отличительные признаки 

экстремизма: 

- как общественно опасному явлению – экстремизму всегда сопутствует 

идеология оправдывающая применение насилия (как физическая, так и 

психическая) по отношению к оппонентам или отдельным социальным 

группам; 

- оправдание идеологии насилия, сопряженной политической, 

социальной, националистической, религиозной, расовой мотивацией, 

непосредственно выражается в активных действиях виновных лиц в форме 

подготовки или распространения материалов, эту идеологию оправдывающих 

или же открытая пропаганда или призыв к применению насилия в этих же 

целях. 
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Экстремизм следует рассматривать как действия, направленные на 

возбуждение у людей политической, расовой, национальной, религиозной, 

социальной розни либо вражды путем подготовки или распространения 

материалов, содержащих идеологию, оправдывающую насилие как форму 

воздействия на отдельных оппонентов либо социальных групп, или же 

непосредственный призыв к применению насилия в отношении указанных 

социальных групп по указанным мотивам. 

В целях противодействия экстремистской деятельности необходимо знать 

не только понятие и сущность экстремизма, но и его виды. На сегодня единого 

подхода в определении видов экстремизма нет. Современная наука выделяет 

значительное количество разновидностей экстремизма, однако ни одна из них 

четкого закрепления на нормативном уровне не нашла. 

Ежегодный рост конфликтов, основанных на религиозной неприязни, 

свидетельствует о религиозном экстремизме. Распространение религиозного 

экстремизма стало одной из острейших проблем в мире. В сравнении с 

прошлым веком, ныне он стал одним из самых обсуждаемых тем на саммитах, 

встречах, конференциях на уровне глав государств, политических деятелей и 

религиозных лидеров. Религиозный экстремизм — это разжигание религиозной 

вражды, в том числе связанной с насилием или призывом к насилию, а также 

применение любой религиозной практики, вызывающей угрозу безопасности, 

жизни и здоровью человека. Сегодня участие в религиозных организациях 

становится модным явлением, но при этом у молодежи отсутствуют знания о 

религии. Многие молодые люди становятся жертвами различных 

деструктивных течений, потому что не обладают необходимой информацией о 

религиях. И при отсутствии этой религиозной грамотности у молодежи религия 

превращается в удобную маскировку неблаговидных целей. 

Информационный экстремизм, представляя собой деструктивное явление 

современного российского общества, становится одной из наиболее острых 

проблем. Растущая эффективность информационных и телекоммуникационных 

средств воздействия на аудиторию создают социально опасную ситуацию, 
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заключающуюся в создании условий для отрицательного воздействия на 

сознание и поведение людей с использованием современных аудио-визуальных 

средств и технологий. Нынешний этап развития информационных отношений 

характеризуется возможностью информационного воздействия на 

индивидуальное и общественное сознание, вплоть до угрозы информационных 

войн, в результате чего неизбежным противовесом свободы информации 

становится проблема информационной безопасности. 

Молодежь как особая социально-демографическая группа общества 

находится в числе наиболее уязвимых для распространения экстремизма. 

Основным критерием, позволяющим отграничивать молодежный экстремизм 

от экстремизма вообще, является возраст его приверженцев – 14-30 лет. 

Отличительной чертой современного экстремизма является эксплуатация 

патриотических настроений общества для решения политических, 

экономических и иных задач. Патриотизм превращается в легитимную форму 

выражения агрессии в отношении оппонентов, идейных врагов. За этими 

лозунгами не трудно разглядеть подлинные интересы. Поэтому агрессивную 

энергию молодёжи успешно используют различные политические партии, 

движения и организации. 

Говоря о преступлениях экстремистской направленности, законодатель 

неоднократно употребляет термин «вовлечение». Так, ч. 1.1 ст. 282.1 УК РФ 

предусматривает ответственность за склонение, вербовку или иное вовлечение 

лица в деятельность экстремистского сообщества, ч. 1.1. ст. 282.2 УК РФ 

устанавливает ответственность за склонение, вербовку или иное вовлечение 

лица в деятельность экстремистской организации. Примечательно, что работы, 

посвященные экстремизму в уголовно-правовом аспекте, концентрируются 

преимущественно на разработке аспектов, связанных с организационными 

формами экстремистских объединений, а вопросы вовлечения при этом 

рассматриваются «попутно». 

Верховный Суд РФ определяет: «Под склонением, вербовкой или иным 

вовлечением лица в деятельность экстремистского сообщества или 
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экстремистской организации следует понимать, в частности, умышленные 

действия, направленные на вовлечение определённого лица (группы лиц) в 

такую деятельность, например, путём уговоров, подкупа, угрозы, убеждения, 

просьб, предложений (в том числе совершенные посредством размещения 

материалов на различных носителях и распространения через информационно-

телекоммуникационные сети), применения физического воздействия или 

посредством поиска лиц и вовлечения их в деятельность экстремистского 

сообщества или экстремистской организации»1.  

Таким образом, в контексте интересующего нас вопроса высшая судебная 

инстанция суть вовлечения оценивает одинаково. Поэтому при построении 

наших дальнейших рассуждений полагаем целесообразным данные нормы 

рассматривать вместе. 

Рассматривая понятие «вовлечение» с криминологической точки зрения, 

под ним понимается действия, направленные на подготовку 

несовершеннолетнего к участию в преступлениях, подстрекательство его к 

совершению одного или нескольких конкретных преступлений либо на 

привлечение его к совершению преступления в качестве пособника или 

соисполнителя.   

Преступная деятельность несовершеннолетних лиц может выражаться в 

двух аспектах. Во-первых, противоправные деяния являются исключительной 

волей самого лица, т.е. осознанный, как правило, добровольный характер 

совершения преступления. Во-вторых, совершение преступлений 

несовершеннолетними посредством вовлечения его взрослым лицом, которое 

достигло 18 лет. Действия такого характера в соответствии с уголовным 

законом квалифицируются по ст. 150 УК РФ. 

Процесс вовлечения несовершеннолетнего лица в преступную 

деятельность носит весьма опасный и деструктивный характер для общества, 

                                                
1 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 (в 

ред. от 20 сентября 2018 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2011. - № 8. 
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так и для самого несовершеннолетнего лица, а именно на его психологическое 

состояние.  

Процесс вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений 

сказывается на психике ребенка, существенном искажении его моральных и 

иных ценностей, полное нарушение психологической ориентации.  

Говоря о механизме вовлечения несовершеннолетнего, следует раскрыть 

существующую типовую схему, по которой действует злоумышленник.  

Первым этапом является подбор «кандидата». Лицо, которое планирует 

привлечь несовершеннолетнего в противоправную деятельность, очень усердно 

подбирает «лучший» для него вариант. Как правило, такими бывают одиночки, 

посредством чего они становятся идеальными жертвами. Такую категорию 

несовершеннолетних легче всего убедить, применяя самое простое 

психологическое воздействие. Еще одной категорией несовершеннолетних, 

которых легко привлечь являются лица, с явно нарушенными социальными и 

ценностными установками.  

Проблема распространения радикальных идей среди детей в сети 

Интернет представляется крайне острой. Зачастую дети с неокрепшей психикой 

становятся объектами вербовки со стороны незаконных организаций. 

На сегодняшний день, с быстрым темпом развития информационных 

технологий, такой подбор очень легко может быть осуществлен. Доступ 

несовершеннолетних во «всемирной паутине» неограничен. Многие ученые 

считают сеть Интернет весьма удобной для пропаганды соответствующих 

крайних взглядов, различной рекламы, сайтов, пабликов, каналов в социальных 

сетях, где как раз большую часть аудитории составляют группы 

несовершеннолетних и молодежи. В современном информационном мире 

Интернет, в частности «Даркнет», забит различными группами, призывающими 

к суициду (например, Синий кит), призыву и пропаганде противоправной, 

экстремисткой и террористической деятельности. Например, в мессенджере 

«Телеграмм» «Мысли Бога» (создается «мем-контент», формирующий и 

направленный на пропаганду крайних взглядов и приравнивания себя к Богу, 
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имеющим власть и господство над жизнью других «неправильных людей». Еще 

один телеграмм-канал «Колумбайн мемы и эдиты», где романтизируются 

скулшутеры Дилан Клиболд и Эрик Харисс, активно оправдывается их 

поведение, а также пропагандируется как социально-полезное поведение. 

Кроме того, актуальным является течение «Мужское государство», которое 

направлено на активную травлю женщин и агентирования на это молодое 

поколение.    

Сеть Интернет успешно используется для пропаганды экстремизма, в 

силу того, что она практически не ограничивается цензурой, а также никак не 

контролируется. Кроме того, на сегодняшний день,  блокировка социальных 

сетей «Инстаграм» и «Фэйсбук» и признание их экстремистскими, не является 

эффективным, так как большинство пользователей находят пути обхода данной 

меры и продолжают активно ими пользоваться. Помимо этого, по средствам, 

сети Интернет активно создаются группы, каналы, паблики, чаты, без 

значительных затрат, как временных, так и материальных. 

Таким образом, вовлечение несовершеннолетних, представляет собой 

действия, связанные с подготовкой, подстрекательством и привлечением 

несовершеннолетнего к участию в преступлениях, совершению одного или 

нескольких конкретных преступлений. Важным средством пропаганды и 

вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую деятельность является 

предоставление соответствующего контента для агитации молодежи. 

Вовлечение состоит из двух этапов – подбор «кандидата» и деятельность по 

формированию у него крайних взглядов и установок, закрепление их в качестве 

нормального должного поведения. 

Рассмотрев экстремизм как социально-политическое явление, можно 

отметить, что молодежный экстремизм сегодня характеризуется 

интернационализмом, особенно в ультраправом и религиозно-радикальном 

вариантах. Экстремизм можно представить в виде трех уровней: 

организационного, ментального и поведенческого. На первом уровне находится 

формальное и неформальное членство в экстремистских организациях и 
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движениях, на втором - экстремистская политическая культура и дискурсивные 

характеристики СМИ, на третьем - конкретные поступки и действия 

экстремистского характера. Молодежные экстремистские организации можно 

условно разделить на правые, левые и религиозные. Экстремизм может 

представлять угрозу для общественной безопасности, поэтому важно бороться 

с ним, однако необходимо учитывать, что не все организации и движения, 

борющиеся за сохранение природы и здоровья людей, являются 

экстремистскими. 

Таким образом, экстремизм – это негативное явление, исходящее из 

крайних взглядов и приверженности к крайним мерам, проявляющееся в 

деятельности радикальных субъектов по планированию, организации, 

подготовке и совершению запрещенных социальными нормами общества 

действий или аморальных деяний, совершаемых с политическими, 

национальными и другими целями или на почве расовой или религиозной 

вражды (ненависти). 

 

 

§ 2. Националистический экстремизм и его проявление в России 

 

 

Характеристика националистического экстремизма начинается с 

определения таких понятий, как нация и национализм. Нация - это 

историческая общность людей, складывающаяся в процессе формирования 

общности их территории, экономических связей, литературного языка, 

этнических особенностей культуры и характера. Под национализмом понимают 

реакционную идеологию или политику, состоящую в отстаивании идей 

превосходства одной нации над другой. 

В настоящее время наблюдается увеличение количества преступлений, 

совершенных против людей из-за их иного национального происхождения. Это 

является серьезной проблемой для Российской Федерации и всего мира в 
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целом. Преступления на почве национальной ненависти представляют угрозу 

для общественной безопасности. 

Национализм может проявляться как в разжигании национальной розни 

внутри одной страны, так и может быть направлен на развязывание 

националистических войн между несколькими странами. Националистический 

экстремизм может привести к насилию, дискриминации и ксенофобии. 

Бороться с националистическим экстремизмом необходимо, однако 

необходимо учитывать, что не все проявления национальной идентичности 

являются экстремистскими. Важно различать между патриотизмом и 

национализмом. Патриотизм - это любовь к своей стране, а национализм - это 

идеология, которая выражает превосходство одной нации над другой. 

Действенные способы профилактики и предупреждения 

националистического экстремизма включают в себя образование и пропаганду 

терпимости, а также борьбу с дискриминацией и расизмом. Важно также 

усиление работы правоохранительных органов в этой сфере и пресечение 

преступлений на почве национальной ненависти. 

Националистический экстремизм характеризуется как проявление 

агрессии по отношению к людям иной национальности и проявляется в 

деятельности, которая направлена на дестабилизацию государственной 

национальной политики Российской Федерации, умаление прав человека и 

гражданина в связи с его национальной принадлежностью, разжигание 

национальной розни и т.д. 

Националистический экстремизм может проявляться в деятельности 

общественных объединений, политических партий, должностных лиц, средств 

массовой информации, отдельных физических лиц. Также одной из форм 

проявления националистического экстремизма являются публичные 

высказывания граждан, преследующие цель умаления чести и достоинства 

народов, национальных и этнических групп. 

Деятельность националистический экстремизма направлена на 

формирование внутри отдельного этноса установки о том, что именно этот 
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народ «лучше» по сравнению с другими, что именно его традиции, обычаи, 

культура «важнее и правильнее». Человек чувствует себя приверженцем 

«особой, избранной» нации и при этом агрессивно противопоставляет свою 

нацию другим этносам. Д.И.Чистяков обозначает этот комплекс 

экономических, политических и социально-психологических факторов как 

«нашизм»16. Гипертрофированное чувство гордости за свою нацию, 

убежденность в ее исключительности заставляет этнос позиционировать себя 

как лучший, противопоставлять себя другим, якобы «низшим» народам. 

Ксенофобия и националистический экстремизм - это два тесно связанных 

явления, которые представляют серьезную угрозу для общественной 

безопасности. Ксенофобия, в отличие от экстремизма, не всегда имеет четкую 

идеологию и целенаправленную деятельность организованных групп. Однако 

ксенофобия может способствовать распространению экстремистской 

деятельности, так как нередко носители ксенофобии вступают в экстремистские 

организации. 

Важно понимать, что ксенофобия и национализм не являются одним и 

тем же. Ксенофобия - это страх или ненависть к иностранцам, а национализм - 

это идеология, которая выражает превосходство одной нации над другой. Не 

все проявления национальной идентичности являются экстремистскими, 

поэтому важно различать между патриотизмом и национализмом. 

Профилактика и предупреждение националистического экстремизма 

включают в себя образование и пропаганду терпимости, борьбу с 

дискриминацией и расизмом, а также усиление работы правоохранительных 

органов в этой сфере и пресечение преступлений на почве национальной 

ненависти. Важно также учитывать, что ксенофобия является результатом 

экстремизма, поэтому борьба с ксенофобией также является важной частью 

профилактики националистического экстремизма. 

Националистический экстремизм – это деятельность по разрешению 

проблем национального характера при помощи насилия в различных формах 

его проявления. 
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Националистический экстремизм рассматривается в качестве идеологии 

превосходства, исключительности наций, стремления к замкнутости, 

преследовании своих интересов. 

Такой вид экстремизма ведется в двух формах: 

- насильственный 

- воинствующий. 

Националистический экстремизм проявляется в разжигании ненависти 

между народами и нациями, выступает в качестве пропагандистского 

направления.  

Такой вид экстремизма очень тесно связан с сепаратизмом, связанным с 

обособлением, стремлением к отделению. Националистические отношения 

развиваются с учетом выбранной направленности.  

Защитный национализм ведет к национальной этнической 

дифференциации, которая заключается в стремлении этносов к 

обособленности, национальной самостоятельности, к независимому развитию1 

В странах и регионах, где развивается защитный национализм, у этноса 

высокое этническое самосознание, т.е. ясное понимание, ощущение своей 

принадлежности к данному этносу, своего духовного единства с ним. В этом 

случае национальность – это принадлежность человека к определенной 

этнической общности.  

И в большинстве стран мира она определяется добровольно самим 

человеком, а не государственными органами. Это одно из проявлений 

национального самосознания и свободы личности в цивилизованном 

демократическом обществе. Потому что народ – это всѐ население того или 

иного государства страны, республики, а нация – это сообщество людей, 

объединенных территорией, экономикой, языком, культурой, историей, 

самосознанием и организованных в государство.  

                                                
1 Белов В.А. Наука права (правоведение или юриспруденция): кризисное состояние и 

пути его преодоления // Закон. 2018. № 11. С. 33 
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Национальный вопрос - это сложная и многогранная проблема, которая 

требует комплексного подхода и постоянной работы над совершенствованием 

межнациональных отношений. Однако, важно понимать, что национализм и 

ксенофобия не являются решением этой проблемы, а, наоборот, только 

усугубляют ее. 

Для профилактики националистического экстремизма необходимо 

проводить образовательную работу среди населения, направленную на 

формирование терпимости и уважения к другим культурам и народам. Также 

важно бороться с дискриминацией и расизмом, создавать условия для 

взаимодействия различных этнических групп, а также ужесточать наказание за 

преступления на почве национальной ненависти. 

Важно понимать, что национальный вопрос не может быть решен только 

законодательными мерами. Это требует участия всего общества, его осознания 

важности сохранения мирных и дружественных отношений между различными 

этническими группами. Только так можно достичь стабильности и процветания 

в многонациональном обществе. 

Происходящие в современном мире межнациональные конфликты 

недвусмысленно показывают, какие серьезные опасности несет с собой 

национализм: усиление угрозы гражданской или межнациональной войны, 

экономическую неэффективность, нарушение нормального функционирования 

демократических институтов. Нации и национализм зародились в Европе в 

рамках возникновения национальных суверенитетов, права на национальное 

самоопределение национальных меньшинств.  

Необходимо выделить ряд основных наиболее значимых факторов, 

оказывающих влияние на формирование националистического экстремизма в 

России, которые можно подразделить на три группы: социально-

экономические, идеологические и миграционные. Следует также отметить 

проблему распространения экстремистских взглядов и идей через сеть 

Интернет. Киберпространство продолжает обладать огромным потенциалом 

для культивирования экстремизма. Это делает Интернет благоприятной средой 
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для пропаганды экстремистских идей. Таким образом, в настоящее время 

киберпространство стало расцениваться экстремистскими идеологами как 

привлекательная площадка для ведения идеологической пропаганды и борьбы. 

«Кибер-экстремизм» является важным фактором культивирования латентного 

экстремизма. Киберпространство позволяет получить беспрецедентную степень 

свободы в выборе объектов экстремистских действий и культивирования 

объектов ненависти. 

В настоящее время наблюдается пассивность при проявлении 

националистического экстремизма, и у этой проблемы есть социально-

психологический аспект: явления этнического негативизма становятся 

настолько широко распространенными, что их перестают замечать, 

воспринимают как повседневность; народы, в среде которых имеются 

экстремисты, не считают их таковыми; административно-бюрократические 

факторы также имеют место: стремление умолчать, представить ситуацию как 

стабильную, а проявления националистического экстремизма – как хулиганство 

на бытовом уровне; политический фактор: стремление некоторых политиков 

играть на национальных чувствах, переводя растущее недовольство 

социальными, экономическими реформами, проблемами обеспечения 

безопасности граждан на проблему «национальных» врагов; СМИ, как главный 

активатор общественного мнения, пропагандируют идеи национализма и 

ксенофобии. 

Одним из распространенных проявлений религиозного экстремизма 

являются секты. Характерными признаками сектантства являются 

фанатичность, враждебное отношение к инакомыслящим, догматизм. 

Бытует мнение, что приемы нейролингвистического программирования 

используются только маркетологами, пиар - менеджерами, однако 

руководители сект также владеют данными техниками. Грамотное 

использование приемов психологического кодирования позволяет вложить 

определенную деструктивную программу глубоко в подсознание члена 

организации и закрепить ее там на долгие годы. 
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Для вовлечения новых членов в секту ее руководители оказывают 

влияние на три основные потребности человека: 

- потребность в общности; 

- потребность в значимости для всех членов общества; 

- структурированность. 

Проблема вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую 

деятельность сейчас как никогда актуальна. На сегодняшний день молодежь 

сталкивается с такими вопросами: желание обрести социальный статус, выход 

из социального неравенства, необходимость самоутверждения, наличие в 

обществе деформацией общественный установок и ценностей людей.  

На сегодняшний день молодежь столкнулась с очень быстрым темпом 

развития общества. Это обусловлено тем, что старые ценности быстро уходят в 

прошлое, но все равно давят на людей, а новые общественные отношения 

превалируют над ними. В связи с этим, молодёжь находится в состоянии 

растерянности, неопределенности своего будущего, пессимистичный настрой 

на жизнь, вследствие чего ярко выраженная агрессия, склонность к 

преступности, в частности к радикальным движениям экстремизма, нигилизма 

и неверие в свое стабильное будущее.    

Как уже было сказано, огромную роль в формировании личности и 

поведении несовершеннолетнего играет микросреда, а именно семья в первую 

очередь, а также досуговое окружение.  

Вовлечение несовершеннолетних в экстремистскую деятельность 

обусловлено множеством причин и условий.  В криминологии их подразделяют 

на следующие группы: 

- психологические; 

- социально-экономические; 

- семейные (воспитательные); 

- политические. 1 

                                                
1 Кирсановские чтения (сборник научных статей, выпуск VII). – Казань: Изд-во 

КВТККУ, 2019. – 298 с. 



23 

 

Относительно новой причиной можно назвать информационную. Это 

связано в первую очередь с безграничным доступом к ресурсам сети Интернет, 

где подростки находят и вступают в определенные группы, основным 

направлением которых является романтизация, одобрение и мотивация к 

противоправной экстремисткой деятельности.  

Развитие информационных технологий и проникновение их в 

повседневную жизнь, как форма общения, не только дают совершенно новые 

возможности, улучшающие некоторые аспекты жизни, но также и привносят 

негативные моменты, в частности сказывающиеся на воспитании, 

социализации и становлении подростка как личности. Тут следует более 

подробно рассмотреть конкретные направления, деструктивно влияющие на 

личность несовершеннолетних. По мнению А.В. Морозова к таковым относят:  

«- влияние изменения среды развития на поведение детей и подростков; 

- влияние цифровых технологий на изменение мотивационно-

потребительской сферы и характера общения подростков; 

- негативные последствия бессистемного овладения знаний в области 

цифровых технологий»1.  

Проведенный в 2017–2019 гг. группой компаний «Infowatch» мониторинг 

контента социальных сетей «Рунета» показал, что в социальных медиа 

представлен целый ряд деструктивных групп с участием молодежи 

(ультрадвижение – вовлечено более 1 млн подростков, анархизм – более 

697 тыс. пользователей, наркомания – более 80 тыс. пользователей, нацизм – 

более 48 тыс. пользователей, скулшутинг – более 18 тыс. пользователей)2 

На сегодняшний день идеи анархизма, суицида, терроризма и 

экстремизма в социальных сетях набирают огромную популярность в 

подростковой и молодежной среде, доступ к которым, к сожалению, 

безграничен.    

                                                
1   Кирсановские чтения (сборник научных статей, выпуск VII). – Казань: Изд-во 

КВТККУ, 2019. – С. 197. 
2 Методическое пособие по выявлению признаков риска поведения в социальных 

медиа. Цифровая гигиена. М., 2019. С. 5. 
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Такое движение, как скулшутинг обрел свою популярность после 

инцидента в 1999 году в школе Колумбайн. После появления в сети Интернета 

видео и данных из дневников подростки массово стали одобрять, превозносить 

и следовать идеологии главных участников данного события Эрика Харриса и 

Дилана Клиболда. Многие ограничились созданием и распространением мем-

контента и романтизации их образов на своих аккаунтах, но вот остальные 

решили, что они обязаны продолжить их деятельность. Несмотря на то, что 

«колумбайн» - не первый случай школьной расправы, именно это событие 

вызвало резонанс и подражание у подростков. Они стали своего рода 

«кумирами», за которыми нужно следовать. После данного происшествия 

случаи стрельбы в школах достигли пика в разных странах мира. В России 

наиболее резонансными событиями такого характера стали: массовое убийство, 

совершенное Владиславом Росляковым, который в точности повторил и стиль 

одежды своих кумиров, а также и стиль совершения убийств, в том числе и 

используемых орудий, и средств (Керченский стрелок1); Ильназ Галявиев, 

устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175, который также пытался 

повторить стиль одежды и действий (Казанский стрелок2). На сегодняшний 

день, в ряде случаях, подростками движет образ «героев» и ненависть, которая 

в период определенного срока была навязана в сетях Интернета. 

Следующим деструктивным движением, наиболее распространенным 

среди подростковой и молодежной среды, является «АУЕ». Заключается то 

направление в романтизации криминального поведения группировок, 

пропаганда криминального уклада, использование преступного и тюремного 

жаргона и многое другое. Наиболее распространенный возраст, увлеченный 

данным движением, ранжируется от 12 до 20 лет.     

Из материалов уголовного дела: «...над каждой молодежной группой 

внутри всех «дворов» союза группировок «Жилка» лидером «двора» был 

                                                
1 Массовое убийство в Керченском политехническом колледже // [Электронный 

ресурс]. - URL:https://ria.ru/20191017/1559803779.html (дата обращения 17.06.2022) 
2 Массовое убийство в гимназии № 175 // [Электронный ресурс]. - 

URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовое_убийство_в_гимназии_№_175 (дата обращения 

16.06.2022)  

https://ria.ru/20191017/1559803779.html
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назначен так называемый смотрящий из числа наиболее авторитетных 

ровесников, контролировавший деятельность молодежи и направлявший ее в 

интересах преступного союза группировок»1. 

«Аббревиатура фигурирует в криминальной хронике примерно с осени 

2010 года, когда в Белореченской воспитательной колонии Краснодарского 

края произошли беспорядки, которые были спровоцированы выкриками 

«АУЕ»2. 

Следующей волной, на которую обратили огромное внимание в 

обществе, является случай 2015 года в Забайкальском крае: «В школах и 

профессиональных училищах полицейские решили провести анонимное 

анкетирование. Оно показало, что подростки 15 районов Забайкальского края 

состояли или состоят в АУЕ либо знают о существовании этого 

антиобщественного движения. Еще в 23 районах края среди 

несовершеннолетних распространена жаргонная лексика. Опрошенные 

подтвердили также факты сбора в образовательных учреждениях денежных 

средств, продуктов питания и материальных ценностей в «общак» для передачи 

в исправительные учреждения. Выборочные интервью воспитанников 

показали, что тюремный устав они знают лучше, чем таблицу умножения. 

Кроме того, проводя занятия с несовершеннолетними в школах, участвуя в 

родительских собраниях, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних 

отмечали заинтересованность детей в криминальной субкультуре»3. 

Таким образом, можно сделать вывод, что национализм является основой 

как ксенофобии, так и всех видов экстремизма. Мировой опыт показывает, что 

идеи экстремизма захватывают сознание общества постепенно, подталкивая 

людей к агрессивным действиям, актуализируя прошлые, настоящие, мнимые 

                                                
1 Архив Верховного Суда Республики Татарстан. Дело № 2-92/2019 // [Электронный 

ресурс]/ - URL: https://sudact.ru/regular/court/reshenya-verkhovnyi-sud-respubliki-tatarstan-

respublika-tatarstan/ (Дата обращения 10.11.2021) 
2 Румянцев Н.В., Фумм А.М. АУЕ: миф или реальность? // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. 2018. № 1. С. 16 - 19. 
3 В Забайкалье школьники живут по воровским понятиям. // [Электронный ресурс]. - 

URL: https://www.gazeta.ru/social/2016/02/02/8053655.shtml. (дата обращения 10.11.2021) 

https://sudact.ru/regular/court/reshenya-verkhovnyi-sud-respubliki-tatarstan-respublika-tatarstan/
https://sudact.ru/regular/court/reshenya-verkhovnyi-sud-respubliki-tatarstan-respublika-tatarstan/
https://www.gazeta.ru/social/2016/02/02/8053655.shtml
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«обиды» того или иного народа, поэтому важно иметь систему мер 

предупреждения такой агрессии, т. е. идеологической подготовки для 

профилактики экстремизма. Прежде всего должны быть решены вопросы 

экономического порядка. Нужна общегосударственная идеология 

толерантности. Нацкорректность должна стать нормой жизни гражданского, 

демократического общества. Федеральные власти должны учитывать 

этническое, религиозное, расовое разнообразие общества, не освобождая ни 

одну нацию от ответственности за проявление экстремизма. 
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
 

§ 1.Уголовно-правовая характеристика преступлений экстремистского 

характера 

 
 

 

Экстремизм означает взгляды, радикально меняющиеся под условиями 

современного развития личности под воздействием принципов и мер 

профилактики. 

Экстремистские преступления способны обеспечить проведение реформ, 

революций, бунта, террора на основе перемены власти и общественного строя. 

Экстремизм наблюдается в различных проявлениях жизнедеятельности 

государства и общества в зависимости от позитивной или негативной оценки 

общества. 

Социальная и правовая оценка экстремистских действий зависит от 

содержательного отклонения от устоявшейся нормы, той системы 

общественных отношений в которой они включаются. 

Преступления должны быть обязательно совершены одним лицом и сразу 

нескольких преступлений, более самостоятельных и законченных, влекущих за 

собой уголовно-правовые последствия1.  

Преступления экстремистской направленности – это наличие 

совершенных одним лицом нескольких преступлений, в отношении которых 

сохранены уголовно-правовые последствия.   

Сами по себе уголовно-правовые последствия не образуют 

множественность преступлений при наличии уголовно-процессуальных 

препятствий. 

Преступлений экстремистской направленности предусматривает 

отсутствие препятствий уголовно-процессуального характера. В этом случае 

                                                
1 Пересыпкин А.С. Некоторые аспекты исследования международного  правосознания 

// Государство и право, 2018, № 1.С.12 



28 

 

имеются различного рода препятствия к возбуждению уголовного дела или 

преследованию, что становится произвольными от материальны, уголовно-

правовых оснований, наличие жалобы. 

Проблема национального вопроса является сложной и требует 

комплексного подхода для ее решения. Важно понимать, что национализм и 

ксенофобия не являются выходом из этой ситуации, а только ухудшают ее. Для 

предотвращения экстремистского поведения необходимо проводить 

образовательную работу среди населения, направленную на формирование 

терпимости и уважения к другим культурам и народам. 

Кроме того, необходимо бороться с дискриминацией и расизмом, 

создавать условия для взаимодействия различных этнических групп, а также 

ужесточать наказание за преступления на почве национальной ненависти. 

Важно понимать, что национальный вопрос не может быть решен только 

законодательными мерами. Это требует участия всего общества, его осознания 

важности сохранения мирных и дружественных отношений между различными 

этническими группами. Только так можно достичь стабильности и процветания 

в многонациональном обществе. 

Одним из признаков преступлений экстремистской направленности 

является совершение преступления одним лицом. Кроме того, такие 

преступления часто сопровождаются совершением двух и более преступлений, 

каждое из которых обладает самостоятельными признаками. 

Важно отметить, что для каждого такого преступления предусмотрена 

квалификация по отдельной статье уголовного закона, а также наличие 

уголовно-правовых последствий. Наличие факта совершения преступного 

деяния также является одним из признаков экстремистских преступлений. 

В целом, борьба с экстремизмом и национализмом требует постоянной 

работы и внимания со стороны всего общества. Только так можно достичь 

стабильности и процветания в многонациональном обществе. 

Понимание преступлений экстремистской направленности связывают с 

наличием совершенных последующих деяний. Множественность может 
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исключаться, если одно из двух деяний, совершенных виновным лицом, 

является не преступлением, а иным правонарушением. Например, гражданско-

правовым, административным, проступком.  

Преступления экстремистской направленности характеризуется 

преступными действиями, каждое из которых характеризуется в качестве 

отдельного, самостоятельного единичного преступления. 

Сочетание двух и более единичных преступлений образует 

множественность преступлений. При этом возможны самые различные 

сочетания таких деяний. 

Например, виновный может совершить два и более простых единичных 

преступлений, а также одно простое и другие сложные. Каждое будет 

образовывать множественность. Последовательность не имеет значение для 

квалификации. 

Отсутствие уголовно-правовых препятствий считается самым 

востребованным признаком множественности в современном уголовном 

законодательстве. 

Показатель преступлений экстремистской направленности преступности 

позволяет обратить внимание на состояние динамичного спада или подъема за 

определенный временной промежуток и на заданной территории. 

Совокупность преступлений экстремистской направленности – норматив, 

включающий изменение ее состояния и структуры, динамики, включающим 

длительный этап развития отношений на территории мегаполиса. 

Изучение преступлений экстремистской направленности в современном 

мире означает возможность использования и применения знаний о 

преступлении за прошедший период правоохранительной деятельности. 

Знания о преступлениях экстремистской направленности позволяют 

определить динамику развития и распространения на конкретной территории 

преступного поведения и возможного прогнозирования преступного 

результата. 
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Преступления экстремистской направленности можно определить как 

результат, расчет показателей, а также абсолютный рост, темпы роста или 

снижения. Криминологическую основу определения преступности раскрывают 

виды, а также качественные ее показатели. 

Определение параметров преступлений экстремистской направленности с 

учетом уголовно-правовых свойств позволяет провести качественную и 

количественную оценку ее показателей на территории мегаполиса, отдельно 

взятого региона и сравнить в целом по России1. 

Множественная преступлений экстремистской направленности – одно из 

ключевых понятий в криминологии, созданное специально для охраны 

важнейших общественных отношений, формируемых опасные для личности, 

социума, государства противоправные линии поведения. 

Преступления экстремистской направленности – это общественно 

опасное действие, направленное на развитие уголовного наказания, 

применяемого для поддержки установленного в обществе порядка и 

предупреждения и противоправного поведения. 

Структура преступлений экстремистской направленности: 

- общественная опасность 

- противоправность 

- виновность 

- наказуемость. 

Уголовно-правовой анализ преступлений экстремистской направленности 

представляет собой обратный процесс, обусловленный прекращением 

необходимости борьбы с определенными направлениями противомерного 

поведения и состояния человека. 

Человек, привлеченный к уголовной ответственности, должен объективно 

иметь возможность воздерживаться от общественно опасного деяния. Не 

использование возможности считаться основанием для назначения наказания.  

                                                
1 Уголовное право зарубежных стран. Учеб. / под ред. В Н.К. Соколова. – М., 2019 С. 

43 
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Общественное опасное, противоправное действие, виновное, считается 

преступлением. Отсутствие вины лица в преступной деятельности может 

негативно сказываться на общем состоянии преступности.  

Таким образом, преступления экстремистской направленности 

характеризуется возможностью определить виновное поведение лица и 

способность государства привлечь к ответственности и включить в 

определенный перечень в рамках законодательно установленных правил и 

норм. 

 

 

§ 2. Криминологическая характеристика преступлений экстремистского 

характера 

 

 

Основные категории преступлений экстремистского характера позволяют 

обратить внимание на ее качественные и количественные показатели. 

Качественные показатели преступлений экстремистского характера 

включают в свой состав: 

- состояние объема совершаемых множественных преступлений 

- наличие данных о лицах, перемещающихся в пределах мегаполиса, 

подверженные совершению преступлений и находящиеся в зоне контроля со 

стороны правоохранительных органов 

- зарегистрированные случаи преступных действий 

- разграничение совершенных множественных преступлений в 

зависимости от субъектного состава 

- территориальные признаки преступности 

- подсчет совершенных множественных преступлений в динамике 

- анализ полученных показателей. 

На практике для определения состояния преступлений экстремистского 

характера изучаются данные о состоянии совершаемых или готовящихся к 

совершению преступных действиях, с учетом фактора, взятого в оценочном 
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состоянии за совершение в рецидиве, в составе организованной преступной 

группы, а также с учетом статуса несовершеннолетнего лица. 

Уровень динамики преступлений экстремистского характера отражает 

количество преступлений и виновных лиц, их совершивших, с учетом 

относительных показателей, а также возможности совершения при наличии 

определенных обстоятельств, как смягчающих, так и отягчающих вину. 

Показатели преступлений экстремистского характера отражают: 

- зарегистрированные преступные действия 

- криминальную активность граждан 

- виктимность1.  

Коэффициент- отношение числа фактов преступлений к численности 

населения, достигшего возраста уголовной ответственности, и позволяет 

установить динамику на определенной части мегаполиса. 

Виктимность означает действия преступников, отражающих исход 

данных о совершаемых преступных замыслах и воплощение их в 

действительность на определенной территории. За основу берутся показатели 

населения и общее число потерпевших. 

Виды анализа динамики преступлений экстремистского характера: 

- текущий, позволяет представить данные сразу за год, не учитывая 

трудности подсчета по дням, учитывая сравнительную информацию за 

прошлые периоды 

- сезонный, включающих различные колебания, изменения преступности 

в зависимости от внутренних и внешний факторов и обстоятельств, способных 

обеспечить контроль и рост 

- систематический, позволяющий обеспечить контроль и действенность 

правоохранительных служб в определенный заданный промежуток с учетом 

функционального уровня обеспеченности. 

Динамические показатели множественности преступлений анализируют: 

                                                
1 Уголовное право зарубежных стран. \ Под ред. Ю.А. Тихомиров, И.В. Котелевская. – 

М.: 2017.С. 65 
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- категории множественности преступлений 

- разграничение умышленных и неосторожных преступных действий 

- совершение повторных множественных преступлений. 

Разграничение преступлений экстремистского характера в зависимости от 

личностных данных и свойств: 

- возрастные показатели 

- женский или мужской пол 

- статус подростка 

- количество участников в совершаемом преступном действии 

- анализ самого преступного события. 

Динамический показатель преступлений экстремистского характера 

основан на знании и свойствах опасных преступных действий с учетом 

разграничения тяжких и особо тяжких преступлений, а также личных данных о 

преступнике и его прошлом преступном опыте. 

Возможность территориального подсчета данных динамики о 

преступлениях экстремистского характера в мегаполисе позволяет установить 

все криминологические важные свойства и знания о преступнике, а также 

изучить показатели работы регионов в сфере борьбы с преступностью. 

Ценовой показатель динамики преступлений экстремистского характера: 

- наличие вреда 

- последствия, отражающие невозможность дальнейшего развития 

общественных отношений 

- присутствие финансовых трудностей 

-  обеспечение борьбы с преступностью 

- формирование стратегии борьбы с преступниками 

- разграничение косвенного и прямого ущерба гражданину. 

Каждый данный показатель способен самостоятельно определить риск 

множественности преступлений и оформить его результат с учетом реальных 

потерь для государства, общества и конкретного человека. 
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Таким образом, характеристика преступлений экстремистского характера 

способна обеспечить знания о преступности с учетом опыта борьбы, 

сформированного в каждом конкретном регионе мегаполиса, задействовать 

основные силы и средства правоохранительных органов для устранения 

преступного результата. 
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ГЛАВА 3. ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

§ 1. Личность преступника экстремистской организации 

 

 

Личность – это определенная категория, способная отразить все 

уникальное, способное повлиять на формирование, развитие поведения в 

качестве преступного.  

Понятие личность означает социальное лицо человека, характеризуемое с 

точки зрения уголовного законодательства, в результате которого важную роль 

играет профилактика. 

Личность – целостное явление изучаемое многими науками, 

юриспруденция также способна исследовать его в качестве особого проявления 

экстремистской организации1. 

Информация о субъекте преступления, а также личности преступника. 

В случае создания образа преступника позволяет отразить его портрет в 

качестве лица, совершившего преступное деяние, в результате которого 

рассматриваются важные процессы. 

В условиях мегаполиса личность преступника представляет собой 

совокупность психологических, эмоциональных, демографических, социально-

ролевых свойств преступника. 

В уголовно-правовой анализ личность преступника содержит различные 

социальные привычки и образцы поведения, приемлемые в обществе, образцы 

поведения, а также предположения и позыв к достижению преступного 

результата.   

Личность обуславливает появление возможностей определённого 

субъекта, индивида, портрета преступника в современном мире мегаполиса. Он 

формируется на основе статистических показателей.  

                                                
1 Уголовное право зарубежных стран. Учеб. / под ред. Матузова Н.И.,  Малько А.В. – М., 2019. 

С.34 
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В следственной и судебной практике, познаний поведения человека на 

определенном уровне социально-психологических эмоций в момент 

совершения преступного действия1. 

Уголовно-правовое изучение личности включает: 

- формирование преступной личности 

- реализация судебного следствия и производства по уголовному делу 

- осуществления процедуры наказания  

- этап ресоциализации преступника. 

Определения личности в уголовно-правовом аспекте означает оценку 

общественной опасности множественности в рамках определенной категории 

личности, а также прогнозирования этапа множественной преступности. 

Характеристика личности с точки зрения уголовно-правовой анализ 

построен на социально-демографических аспектах, имеющих информации о 

возрасте, поле, образовании, взглядах и желаниях конкретного лица. 

Важное значение имеет род занятия личности в преступном мегаполисе. 

Материально-жилищные причины и условия также влияют на формирование 

качеств современного преступника в мегаполисе. 

В качестве признака личности преступника в мегаполисе включают 

основные образовательно-культурные характеристики, тесно связанные с 

личностными переживаниями. 

К важному содержательному компоненту относят функциональные 

характеристики, включающий в свой состав роль индивида в мегаполисе, то, 

как он себя ощущает и как именно может реализовать свои преступные мысли. 

Социально-психологические признаки человека влияют на проявление 

преступного замысла, воспроизводства тайных мыслей, желаний и действий 

преступника в современном мире. 

                                                
1 Уголовное право зарубежных стран. Учеб. / под ред. Матузова Н.И.,  Малько А.В. – 

М., 2019. С.34 
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В уголовно-правовой литературе личность преступника означает 

биофизические свойства, нравственные и внутренние проблемы, 

психологические основы взаимодействия личности. 

В уголовном праве определяют типы личности преступника, основываясь 

на общественной опасности и действий на глубине, стойкости 

противоправности сторон. 

Личность преступника является основой познания юридической науки о 

множественности преступлений. Данное внимание уделяется многими 

учёными, основанными на знании различных причин совершения 

преступлений. 

Систему психологических комплексов и процессов, а также состояний и 

свойств, возникающих в результате преобразования различных внутренних 

процессов. 

Основываясь на понимании множественности преступлений, личность 

преступника означает систему индивидуальных особенностей, свойственных 

человеку. Криминогенные личностные свойства не врожденные, а 

сформированные в человеке в силу определенных причин, переживаний. 

Возраст преступника основан на его биологических ощущениях, 

ценностных ориентирах, которые властвуют над поведением человека в 

мегаполисе. 

Анализ социально-демографических признаков позволяет изучить и 

рассмотреть личность под воздействием криминологических доктрин, 

основанных на возрасте, семейном и финансовом благополучии, жизненных 

достижений. 

Таким образом, личность преступника в уголовной науке основана на 

системе профилактических мер, прогнозов, действий правоохранительных 

органов по исключению криминогенной обстановки в стране. 

Основой экстремистских и террористических организации являются 

организаторы (дилеры), разрабатывающие конфессиональные или философские 

обоснования террора против конкретных лиц или социальных, национальных 
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или религиозных групп. Организация может быть представлена в виде 

партийной структуры, религиозного объединения, клуба. 

Основные мотивы лидеров таких организаций направлены на 

радикальное изменение власти, политики, экономики, бизнеса, преступной 

среды во имя собственных эгоистических политических, идеологических и 

экономических целей. Как правило, указанные мотивы завуалированы 

лозунгами о борьбе за интересы соответствующих слоев населения и 

разрешение их накопившихся социальных, национальных, религиозных и иных 

противоречий. Этот прием широко используется в обычной политической 

борьбе, но он является особо распространенным в организационной 

террористической деятельности1. 

В условиях мегаполиса личность преступника экстремистской 

организации представляет собой совокупность психологических, 

эмоциональных, демографических, социально-ролевых свойств преступника. 

В уголовно-правовой анализ личности преступника экстремистской 

организации содержит различные социальные привычки и образцы поведения, 

приемлемые в обществе, образцы поведения, а также предположения и позыв к 

достижению преступного результата.   

Личность преступника экстремистской организации обуславливает 

появление возможностей определённого субъекта, индивида, портрета 

преступника в современном мире мегаполиса. Он формируется на основе 

статистических показателей. 

В юридической науке вопрос о личности преступника-экстремиста 

является спорным. Отсутствует четкий ответ на вопрос о том, кто является 

экстремистом: лицо, совершающее конкретное преступление экстремистской 

направленности, указанное в уголовном законодательстве, либо лицо, которое 

совершило любое преступление по мотивам вражды или ненависти? Часто 

сознание человека смешивает понятия «сторонник радикальных теорий» и 

                                                
1 Уголовное право зарубежных стран. Учеб. / под ред. Матузова Н.И.,  Малько А.В. – 

М., 2019. С.34 
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«экстремист», то есть данное понятие получает широкую трактовку. Исходя из 

такой трактовки, экстремистом может быть признано любое лицо, которое 

нарушило волю граждан, установленную законодательно, и государственный 

политический режим. Как показал анализ научных источников, а также 

судебной практики, лицами, совершающими преступления экстремистской 

направленности, могут являться люди, имеющие разные криминологические 

характеристики. В первую очередь, речь идет о социально нестабильных 

личностях подросткового возраста без места работы или учебы1. 

Одним из факторов, вовлекающих рассматриваемую категорию лиц в 

действия экстремистской направленности, стал фактор пропаганды 

экстремизма в социальных сетях. Последние, образуя жизненную обстановку 

личности, изобилуют группами, в которых открыто пропагандируется 

религиозный экстремизм, размещаются материалы политико-экстремистской 

направленности.  

Информация может распространяться и как новостная рассылка от 

группы, в которой состоит пользователь, и от одного пользователя к другому, 

что определяет большую скорость ее распространения. А, так как молодой 

человек – пользователь сети воспринимает свою страничку как личное 

пространство, круг общения, который он определяет сам, то и доверие к 

получаемой информации у него выше, чем к информации, полученной из 

государственных средств массовой информации. Таким образом, 

антиобщественное поведение личности экстремистской направленности, 

членов криминогенных молодежных формирований характеризуется 

определенными особенностями.  

Одной из таких особенностей является то, что часто такое поведение – 

результат психических реакций на конкретные жизненные ситуации, в которых 

они пребывают, а не запрограммированное влияние индивидов с 

антиобщественными установками. На поведение личности оказывают огромное 

                                                
1 Уголовное право зарубежных стран. Учеб. / под ред. Матузова Н.И.,  Малько А.В. – 

М., 2019. С.34 
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влияние те ее свойства, которые были индивидуально сформированы в 

результате воздействия внешней среды. 

Многие экстремистские течения опираются на идеи расового 

превосходства, взятые из идеологии классического нацизма. В современном 

обществе экстремизм непосредственно связан с ксенофобией, нетерпимостью к 

чужому, но не является его синонимом. Ксенофобия отвечает больше за 

стихийное распространение массового самосознания, в то время как 

молодёжный экстремизм – это направленная идеологическая деятельность 

молодёжных групп. И ксенофобия представляет собой важный источник 

идеологии экстремистских групп. 

Официально, экстремистские организации в России делят на четыре типа: 

первый – организации националистического толка, стремящиеся во власть, 

второй – преступные группировки, третий – неформальные молодёжные 

объединения фашистской молодёжи, четвертый тип спорный, к нему относят 

фанатов футбольных команд, хотя у них не существует четкой идеологии и 

ярко выраженной методики воздействия.1 

Одна их явных особенностей экстремиста заключается в том, что его 

мотив олицетворяет, по его мнению, благие намерения, всеобщую радость, 

однако он достигает того путем насилия и дестабилизации общего состояния 

жизни.  

Общественная опасность деятельности экстремистской направленности 

заключается в воздействии на сознание личности человека, посредством 

приверженности крайних взглядов, оказывая деструктивное влияние. 

На сегодняшний день процесс вовлечения является максимально 

облегченным. Выделяют два типа вербовки: через чаты, т.е. непосредственное 

общение с предполагаемым кандидатом, также через размещение 

экстремистских материалов на просторах социальных сетей и мессенджеров. 

Таким образом, отпала необходимость лично искать и посещать места 

                                                
1 Родина М.Е. Экстремизм и экстремистская деятельность как политико-правовые 

категории / М.Е. Родина // Российский следователь. – 2017. – № 20. – С. 26. 
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скопления подростков и молодежи. Как правило, подростки для экстремистской 

организации нужны как раз в целях работы с социальными сетями и 

распространения контента.  

Важной частью вовлечения является умение найти подход к подростку, 

войти в его расположение и доверие. Учитывая психофизиологические 

особенности несовершеннолетнего лица, сделать это довольно просто, 

необходимо знать особенности   его жизни в семье и ближайшем окружении 

(например, если он является аутсайдером в своей микросреде, либо же 

подвергается многократному буллингу). Исходя из практики 70 % вовлекателей 

в преступную деятельность были знакомы с подростками.1 

С распространенностью информационных технологий искать и общаться 

с потенциально вовлекаемыми подростками стало еще проще и легче. Этот 

факт подтверждается предпочтительностью несовершеннолетних и молодежи к 

общению в сетях Интернета, что больше всего способствует распространению 

и развитию крайних идеологий.  

Общаться они могут как напрямую от своего имени, так и анонимно, 

используя чужую или выдуманную личность. Посредством этого общения как 

раз и происходит вербовка. 

Кроме того, распространение материалов экстремистской направленности 

способствует массовому вовлечению несовершеннолетних в данную 

противоправную деятельности. На специально создаваемых сайтах 

размещаются инструкции по совершению преступлений, советы, как 

устраивать антиобщественные выступления и акции. Так в процессе общения 

целью может послужить лишь вступление в определенную группу, чат, где 

распространены материалы такого характера, затем уже подростки сами 

изучают их, учатся и начинают придерживаться таких взглядов.  

Как правило, в экстремистских организациях есть обученные люди, 

которые специализируются на вербовке и вовлечении несовершеннолетних. 

                                                
1   Тулеубекова М.М. Личность преступников, вовлекающих несовершеннолетних в 

преступную деятельность // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2018. 

№1 (20). С. 3. 
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Обычно к таким людям относятся те, кто знает психологическую структуру 

личности несовершеннолетних, возможно когда-то работал с ними, знает, как 

найти к ним подход, имеет навыки общения с молодежью и т.д.  

Таким образом, основными особенностями экстремистов являются: 

несомненный фанатизм, явная приверженность к определенной идеологии, 

излишняя нетерпимость и антагонизм к отличающимся взглядам, эгоизм, 

демонстративность, агрессия, склонность к насильственным действиям. По 

результатам исследования можно сделать вывод, что в большинстве случаев 

лицо, вовлекающее несовершеннолетних, мужского пола от 18 лет до 25. Кроме 

того, как правило, он является знакомым для несовершеннолетнего.  На 

сегодняшний день лицу, вовлекающему несовершеннолетних в деятельность 

экстремистского характера, в большей степени достаточно иметь познания в 

области использования сети «Интернет» для подбора «кандидата». Личности 

преступника, вовлекающего несовершеннолетних, присущи высокие 

организаторские качества, с помощью которых он сможет увлечь и объединить 

несовершеннолетних, внушить им идеи, направить и обучить. Наличие 

судимости говорит о стойкости криминальных установок. 

Изучение личности экстремиста заключается в анализе целей и мотивов, 

на основе которых можно выявить и предвидеть дальнейшее поведение.   

Общественная опасность деятельности экстремистской направленности 

заключается в воздействии на сознание личности человека, посредством 

приверженности крайних взглядов, оказывая деструктивное влияние. 

В заключение, стоит отметить, что борьба с экстремизмом и 

национализмом является важным элементом обеспечения безопасности и 

стабильности в обществе. Для этого необходимо проводить комплексную 

работу, которая включает в себя не только законодательные меры, но и 

образовательную работу, создание условий для взаимодействия различных 

этнических групп и борьбу с дискриминацией и расизмом. 

Кроме того, необходимо учитывать различные категории лиц, 

совершающих преступления экстремистской направленности, и принимать 
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меры по предотвращению их действий. Это может быть достигнуто через 

ужесточение наказания за такие преступления, а также проведение работы по 

предупреждению и пропаганде терпимости и уважения к другим культурам и 

народам. 

Таким образом, приходим к выводу о том, что экстремизм – явление 

сложное, соответственно, только комплексный подход считается одним из 

наиболее важных принципов разработки государственной политики в данной 

области. Необходимо четко осознавать, что причиной подобных проявлений 

является множество социально-экономических, общеполитических и иных 

факторов, влияющих как на отдельную личность и ее самосознание, так и на 

сознание людей в целом. 

 

 

§ 2. Причины и условия совершения преступлений экстремистского характера 

 

 

 

Первоначально экстремизм в Российском государстве носил стихийный 

характер, проявлявшийся в виде протеста, ненависти, утраты веры в 

существующий порядок. 

В рамках внешних причин выделяется три группы факторов, 

способствующих росту экстремистских проявлений 

1) Экономические факторы: экономические кризисы, порождающие 

безработицу и нищету; криминализация некоторых секторов экономики; 

большое социальное расслоения в обществе; наличие на той или иной 

территории запасов природных богатств, что может вызвать рост 

сепаратистских настроений; 

2) Социально-политические факторы: ослабление государственной власти 

и пассивность ее силовых структур; высокая коррумпированность 

чиновничьего аппарата; криминализация общества; содействие экстремистской 
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деятельности со стороны представителей зарубежных общественных 

организаций; 

3) Идеологические факторы: отсутствие в государстве общепризнанной 

идеологической концепции, находящей поддержку со стороны большей части 

населения. 

При этом дополнительно выделяют и другие причины: 

- Кризисы внутри семьи и недостаток семейного воспитания; 

- Проблемы в системе образования; 

- Распространение средств массовой информации и иной литературы; 

-Социальный сети 

Одна из наиболее острых проблем последнего времени - размещение 

деструктивными организациями, в том числе зарубежными, экстремистских 

материалов и публикаций в международной сети Интернет. Не секрет, что 

сейчас Интернет - один из основных источников информации, которым 

пользуется многонациональное население России, в том числе курсанты, 

слушатели и студенты. В силу возраста они в наибольшей мере подвержены 

негативному влиянию деструктивных течений, поэтому именно на них больше 

всего и рассчитывают экстремистски настроенные лица, организации и 

объединения1. 

Однако, некоторые политические лидеры сознательно подменяют идеи 

патриотизма косвенными призывами, которые формально не имеют признаков 

экстремизма, но формируют у населения оттенки расовой, национальной, 

религиозной ненависти. Это свидетельствует о неразвитости российского 

общества в вопросах самоконтроля и позитивной ответственности за 

стабильность государственной системы. 

Кроме того, религиозные лидеры должны проявлять большую активность 

в борьбе с экстремизмом и национализмом. Они не должны оставаться 

безразличными к тому, что отдельные экстремистские группировки 

                                                
1 Тищенко Е.В., Саядова А.С. Технологические инновации в области профилактики 

преступности: тенденции и риски // Российский следователь. 2019. № 5. С. 62 
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прикрывают свои действия интересами религии, а также используют 

религиозную инфраструктуру для реализации своих целей. Печатные 

возможности религиозных учреждений не должны использоваться для 

производства литературы экстремистского содержания. Религиозные 

организации должны осознавать свою ответственность и сообщать 

правоохранительным органам о подобных случаях. 

Однако, законодательные и организационные меры по предупреждению 

актов экстремизма имеют декларативный характер и не всегда эффективны. 

Необходимо проводить комплексную работу, которая включает в себя не 

только законодательные меры, но и образовательную работу, создание условий 

для взаимодействия различных этнических групп и борьбу с дискриминацией и 

расизмом. Только так можно достичь стабильности и процветания в 

многонациональном обществе. Результаты социологических исследования 

показывают, что негативное отношение к лицам, отличающихся расой, 

национальностью, религиозной принадлежностью, которое выражается в 

экстремистской деятельности, обусловлено: 

Массовой миграцией населения из регионов РФ и другие государств. 

Причем, причиной экстремизма является как законная, так и незаконная 

миграция. По результатам статистических сведений, плохое отношение к 

переселенцем связано с тем, что они создают криминогенную обстановку 

(56,1% опрошенных); занимают рабочие места (39,7%); первыми получают 

жилью, отодвигая коренное население (23,2%); несут чужую для местного 

населения культуру (18,7%) 

В России существует серьезный кризис демографии, который негативно 

влияет на развитие страны. В то же время, другие этносы имеют высокий 

уровень рождаемости, что вызывает зависть и стремление уничтожить 

успешные народы. Это является серьезной проблемой, которую необходимо 

решить. 

Религиозная нетерпимость также является одной из проблем в России. 

Конфессии создают свои механизмы защиты от влияния других религий, что 
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может привести к конфликтам между верующими разных конфессий. Несмотря 

на гарантии равноправия религиозных течений в Конституции РФ, православие 

имеет определенные преимущества, что вызывает недовольство со стороны 

других конфессий. В результате участились нападения на священников и 

осквернение храмов. 

Для решения этих проблем необходимо проводить комплексную работу, 

которая включает в себя законодательные меры, образовательную работу и 

борьбу с дискриминацией и расизмом. Важно также, чтобы религиозные 

лидеры проявляли большую активность в борьбе с экстремизмом и 

национализмом, не оставаясь безразличными к тому, что отдельные 

экстремистские группировки прикрывают свои действия интересами религии. 

Только так можно достичь стабильности и процветания в многонациональном 

обществе.Таким образом, экстремизм это сложное явление, имеющее 

тенденцию к саморазвитию. Его появление обусловлено наличием целого ряда 

факторов, тесно взаимосвязанных между собой1.  

Преступления экстремистской направленности определяются в 

примечании 2 к ст. 282.1 УК как уголовно наказуемые деяния, "совершенные по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные 

соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса и пунктом 

"е" части первой статьи 63 настоящего Кодекса". Анализ приведенного 

определения позволяет сделать следующие предварительные выводы. 

Во-первых, слово "мотив" использовано законодателем во 

множественном числе, то есть преступления экстремистской направленности с 

субъективной стороны могут характеризоваться не одним, а несколькими 

побуждениями из числа указанных в примечании 2 к ст. 282.1 УК. 

                                                
1 Облаков А.А., Облаков А.Ф. Предпосылки возникновения и развития 

криминалистической характеристики преступлений как составного элемента 

криминалистической методики // Российский следователь. 2016. № 13. С. 7 
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Во-вторых, основу мотивации лиц, совершающих преступления 

экстремистской направленности, составляют ненависть или вражда, имеющие 

политическую, идеологическую, расовую, национальную, религиозную окраску 

либо направленные против представителей какой-либо социальной группы. 

В-третьих, ненависть, вражда, а также их основания перечислены в 

примечании 2 к ст. 282.1 УК в виде альтернативных, равнозначных в уголовно-

правовом значении признаков, что дает возможность констатировать наличие в 

деянии экстремистской направленности при сочетании ненависти или вражды с 

каким-либо из оснований их возникновения. 

В-четвертых, слова "ненависть" и "вражда" использованы в уголовном 

законе в качестве различающихся между собой понятий, что вызывает 

необходимость их сопоставления и проведения четкого разграничения. 

В-пятых, большинство ученых считает, что признание экстремистской 

направленности за каким-либо преступлением допускается в следующих 

случаях: 

1) указание на соответствующие мотивы непосредственно содержится в 

статье Особенной части УК РФ о данном преступлении; 

2) деяние фактически совершено по мотивам, указанным в п. "е" ч. 1 

ст. 63 УК и совпадающим с ранее выделенными побуждениями, 

характеризующими такую направленность*(88). Если следовать данной 

позиции, можно утверждать, что перечень преступлений экстремистской 

направленности является довольно объемным, так как под определение таких 

преступлений в настоящее время можно подвести практически любое 

умышленное уголовно наказуемое деяние, совершенное по соответствующим 

мотивам. 

Между тем, буквальное толкование примечания 2 к ст. 282.1 УК приводит 

к выводу, что преступления экстремистской направленности должны быть 

предусмотрены соответствующими статьями Особенной части УК и п. "е" ч. 1 

ст. 63 этого УК. Однако преступление не может быть предусмотрено никакой 

статьей (статьями) Общей части УК, в том числе п. "е" ч. 1 ст. 63 этого УК, где 
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приводится лишь перечень побуждений, свидетельствующих об 

экстремистской направленности деяния и отягчающих наказание за его 

совершение. 

Вместе с тем полагаем, что система преступлений экстремистской 

направленности будет неполной, если в нее не включить такие уголовно 

наказуемые деяния, как публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности (ст. 280 УК); возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК); организация 

экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК) и организация деятельности 

экстремистской организации (ст. 282.2 УК). Последние уголовно наказуемые 

деяния следует, на наш взгляд, рассматривать в качестве умышленно 

создаваемых условий для последующего совершения преступлений 

экстремистской направленности. По нашему мнению, данные статьи УК РФ 

выступают в качестве общих уголовно-правовых норм по отношению к 

отмеченным ранее статьям этого УК, предусматривающим ответственность за 

отдельные (специальные) виды преступлений экстремистской направленности. 

Помимо указанных посягательств, к деяниям, создающим условия для 

совершения преступлений экстремистской направленности, следует относить и 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы (ч. 4 ст. 150 УК). Данное деяние приобретает 

экстремистскую направленность, если действиям виновного по вовлечению 

несовершеннолетнего в совершение преступления присущи указанные мотивы 

ненависти либо вражды. 

Мотивы ненависти либо вражды хотя и не выступают в качестве 

обязательного признака субъективной стороны преступлений, 

предусмотренных ч. 4 ст. 150 УК, а также ст. 280, 282, 282.1 и 282.2 этого УК, 

однако с учетом особенностей объективной стороны и (или) цели деяния могут 

присутствовать в психике виновных, то есть являются факультативными 
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признаками отмеченного элемента состава каждого из данных преступлений. 

Последнее утверждение не противоречит и нашим доводам относительно 

перечня рассматриваемых уголовно наказуемых деяний, так как уголовный 

закон непосредственно предусматривает (подразумевает) возможность 

совершения таких преступлений по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Последний вывод можно распространить и на преступления, 

предусмотренные ч. 3 и ч. 4 ст. 111, а также ч. 2 ст. 213 УК, так как каждая из 

данных уголовно-правовых норм как определенная система основана на 

взаимосвязи всех ее элементов. Так, "экстремистский" мотив составляет 

квалифицирующий признак умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

(п. "е" ч. 2 ст. 111 УК) и может входить в содержание соответствующих особо 

квалифицированных составов данного преступления (ч. 3, ч. 4 ст. 111 УК), а 

для квалифицированного состава хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК) 

рассматриваемый мотив может быть характерен в силу его указания в п. "б" ч. 1 

ст. 213 УК. 

Таким образом, к преступлениям экстремистской направленности следует 

относить деяния, предусмотренные п. "л" ч. 2 ст. 105, п. "е" ч. 2, ч. 3 и ч. 4 

ст. 111, п. "е" ч. 2 ст. 112, п. "б" ч. 2 ст. 115, п. "б" ч. 2 ст. 116, п. "з" ч. 2 ст. 117, 

ч. 2 ст. 119, ч. 4 ст. 150, п. "б" ч. 1, ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 214, п. "б" ч. 2 ст. 244, 

ст. 280, ст. 282, ст. 282.1 и ст. 282.2 УК. 

Анализировали мы ранее уголовно-правовое понятие преступлений 

экстремистской направленности. Это понятие включает объективные и 

субъективные признаки, которые характеризуют объект и субъект данных 

преступлений. Но субъект преступлений экстремистской направленности, как 

правило, не обладает спецификой, так как характеризует понятие общего 

субъекта преступления. 

Непосредственным объектом преступлений экстремистской 

направленности выступают общественные отношения, обеспечивающие 
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толерантность и терпимость между различными социальными группами и их 

представителями, независимо от социальной, расовой или национальной 

принадлежности, отношения к религии, приверженности определенной 

идеологии либо направлению в политике, а равно принадлежности к какой-

либо из групп в структуре общества. 

Толерантность - это мирное сосуществование добра и зла, абсолютная 

терпимость к нетерпимости. Это понятие широко употребляется в средствах 

массовой информации, и его формальные границы определяют международные 

правовые акты, Конституция и законы Российской 

Федерации.Общепризнанным и незыблемым принципом является положение о 

том, что осуществление прав и свобод одних людей не должно ограничивать 

права и свободы других. Каждый вправе иметь любые убеждения и может 

распространять их, если этим не нарушает легитимные права других. Нагляден 

оценочный характер этого тезиса. Но только его соблюдение позволяет 

говорить о реальности принципа толерантности. В принятой ЮНЕСКО 

Декларации принципов толерантности сказано, что "проявление толерантности 

не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от 

своих или уступки чужим убеждениям... Ни при каких обстоятельствах 

толерантность не может служить оправданием посягательств на основные 

права и свободы человека"*(96). 

Конечно же, каждое преступление экстремистской направленности 

посягает еще и на другие общественные отношения, которые в зависимости от 

места соответствующей уголовно-правовой нормы в системе Особенной части 

УК РФ следует признавать одним из обязательных (первым либо вторым) или 

дополнительным объектом такого деяния. Содержание данных общественных 

отношений, основанное на правовой природе каждого из рассматриваемых 

деяний, также зависит от описания признаков состава преступления 

экстремистской направленности в диспозиции статьи Особенной части УК РФ. 

При этом большинство преступлений экстремистской направленности посягает 

на интересы личности (жизнь, здоровье, осуществление конституционных прав 
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и свобод, и т.д.); различные составляющие общественной безопасности и 

общественного порядка; государственную власть (основы конституционного 

строя и безопасность государства). 

Полагаем, что именно направленность рассматриваемых преступлений на 

проявление либо возбуждение ненависти или вражды в социуме, выраженная в 

определенных общественно опасных деяниях, вовлекает в сферу нарушаемых 

отношений те из них, которые обеспечивают основы конституционного строя 

Российской Федерации. Именно данное обстоятельство позволяет относить 

такие преступления к объему уголовно правового понятия экстремистской 

деятельности. 

 

 

§ 3. Предупреждение преступлений экстремистского характера 

 

 

Предупреждение преступлений экстремистского характера способно 

обезопасить общество от вредного преступного результата. Сформировать 

подходы к развитию идеологического, стратегического и культурного быта его 

граждан. Определить стратегию негативного подавления преступных 

помыслов, способных стать причинами и условиями развития преступности. 

Предупреждение преступлений экстремистского характера само по себе 

включает законность и обоснованность развития институтов правового 

государства и гражданского общества. 

Правовые элементы в предупредительной деятельности государства 

включают возможности нормотворчества, способность при помощи норм права 

решать наиболее важные предупредительные задачи и обеспечивать 

функционирование правоохранительной системы. 

Правовая основа включает не только механизмы и процессы, способные 

качественно и на высшем уровне предупредить преступность, но и не 
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допустить развития повторных проявлений уже свершившихся ранее действий 

со стороны агрессивных лиц. 

Правовые стимулы способны обеспечить социально-полезное поведение 

и противодействовать факторам, создающим угрозу безопасности государства и 

личности внутри мегаполиса. 

Регуляторы права способны обеспечить формы, методы и порядок 

развития предупредительной деятельности, а также реализовать основные 

направления в пределах мегаполиса1. 

Предупредительная роль государства в сфере экстремистского характера 

способна контролировать все сферы общественной жизни, качественно 

надзирать за населением. 

Предупреждение экстремистского характера характеризуется в качестве 

основного направления работы органов внутренних дел по обеспечению 

безопасности и правопорядка в мегаполисе. 

Органы внутренних дел традиционно считаются ключевыми субъектами 

предупредительной работы в силу возложенных на них задач и функций по 

закону. 

В процессе реализации возложенных на них функций они могут 

взаимодействовать с исполнительными, законодательными и судебными 

органами в силу исполняемых мероприятий. 

Способность привлекать граждан к сотрудничеству в борьбе с 

преступностью в сфере экстремистского характера также поощряется. Это 

способно отразиться на процессе выявления и нейтрализации причин 

преступлений в определенной сфере деятельности и части мегаполиса. 

Приоритетные направления профилактики экстремистского характера 

органов внутренних дел: 

- предопределение общей преступности 

-  контроль административных правонарушений 

                                                
1 Криминалистическое изучение личности: научно-практическое пособие для 

магистров / А.Г. Бедризов, Т.С. Волчецкая, Н.В. Галяшин и др.; отв. ред. Я.В. Комиссарова. 

М.: Проспект, 2020.С. 22 
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- повышение результативности бесед с нарушителями 

- выявление лиц, подверженных криминализации своего поведения и 

отсутствием самостоятельного контроля  

- определения реальных угрозу обществу и их своевременное устранение 

- формирование ресоциализации наиболее значимых условий  

- предотвращение дорожных преступлений 

Организационные направления предупредительной деятельности 

преступлений экстремистского характера способны не допустить преступное 

поведение, а также обеспечить стабильность развития многих общественно 

важных отношений, а также благополучие общества. 

Организационная основа экстремистского характера включает: 

- цели и задачи предупредительной работы 

- возможность получения своевременной информации 

- составление прогнозов 

- планирование работы спецслужб 

- возможности корректива действий 

- анализ криминогенной обстановки 

- оценка достигнутых результатов 

- принятие решений. 

Механизм организации предупредительной деятельности преступлений 

экстремистского характера основан на выборе стратегии государства по 

предотвращению и недопущению вредного результата1. 

Профилактика экстремизма – это система определенных мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности, когда она еще 

не осуществляется (не осуществляются пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики, не осуществляются 

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и т.д.)2.  

                                                
1 Арестов А.И. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с 

преступностью мигрантов: Монография. М., 2020. С. 54 
2 Абрамова С.Р. Криминалистическая характеристика преступности эмигрантов // 

Российский следователь. 2019. № 1. С. 6 - 9 



54 

 

Основные направления противодействия преступлений экстремистского 

характера: 

- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности; 

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических 

лиц. 

В контексте профилактики экстремизма антисоциальное, девиантное 

поведение подростков отчасти является продуктом самовоспитания или 

следствием негативного влияния социальной среды индивида. Чаще всего это 

компания сверстников на улице.  

Контроль со стороны взрослых за такими стихийными собраниями 

практически невозможен. При общении в данных кругах подростки часто 

прибегают к употреблению спиртных напитков, наркотических и токсических 

препаратов. Самовоспитание подростков в подобных группах приводит к 

извращенному, агрессивному восприятию окружающего мира. Формируется 

шкала ценностей, противоречащая основам репрезентативной культуры 

большинства общества.  

Таким образом, «улично-подъездная» общность молодых людей является 

одним из самых серьезных факторов десоциализации личности и деструкции 

мышления. Единственной возможностью пресечь негативное влияние уличной 

контркультуры является создание ей положительной альтернативы.  

Важным социальным институтом, имеющим возможность всецело 

реализовать государственную политику по работе с подростками и молодежью, 

является школа (и шире система образования), которая также выступает в 

качестве важного инструмента в процессе государственного воспитания 

молодежи. Вслед за школой социализаторские функции выполняют вузы, 

технические и профессиональные учебные заведения и армия. Но значимость 
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обучения и воспитания в школе гораздо важнее всех остальных стадий 

социализации ввиду того, что сознание личности в большей мере развивается в 

период школьного обучения и именно в этот период у общества имеется 

возможность положительным образом повлиять на формировании личности 

индивида.  

Важным средством в процессе воспитания толерантности и культуры 

межэтнического общения должны выступать досуговые организации, клубы по 

интересам и прежде всего спортивные секции.  

Такие виды спорта как бокс, борьба, каратэ, дзюдо способны направлять 

агрессию в мирное русло. Кроме того, существует необходимость института 

психологической помощи при школе, где психологи должны объективно 

изучить среду, в которой они работают, консультировать не только детей, но и 

координировать действия преподавательского состава в вопросах преодоления 

барьеров в общении с детьми.  

В контексте мер специального назначения можно выделить различные 

комплексы мероприятий, воздействующих на снижение уровня преступлений 

экстремистской направленности, осуществляемых различными органами 

власти. 

 В первую очередь необходимо выделить такое направление 

деятельности, как социологические исследования современного состояния 

проблемы, что необходимо для подбора особых мер воздействия на факторы, 

условия, способствующие возникновению и распространению ксенофобных и 

экстремистских идей, взглядов и установок, а также сложившихся практик 

экстремистской деятельности1 

Необходимо создавать и развивать сеть научно-исследовательских 

центров как на федеральном, так и на региональном уровне, занимающихся 

проблемами экстремизма и различного рода проявлений крайних форм 

нетерпимости, расизма и ксенофобии.  

                                                
1 Макаренко И.А. Некоторые способы фальсификации доказательств на предварительном 

следствии // Российский следователь. 2018. № 2. С. 17 
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Современные СМИ способны формировать структуру национальной 

(культурно-политической) идентичности. Последняя же позволяет 

политической элите легитимизировать свою власть, укрепляя государство с 

помощью набора моральных заповедей, исторической перспективы и видения 

будущего.  

Пути решения данной проблемы видятся в решительной борьбе с 

экстремистскими и ксенофобскими ресурсами сети. В данном вопросе 

необходимо использовать позитивный зарубежный опыт декриминализации 

виртуального пространства (Германия, США), где интернет-тпровайдеры уже 

на протяжении нескольких лет тщательно отслеживают и удаляют из сети 

любые экстремистские сайты, размещая на их месте странички 

антифашистского содержания. Но если в странах Европы и Америки такого 

рода меры принимаются частными компаниями по собственному желанию, то в 

России такая инициатива могла бы происходить «сверху», и, в частности, от 

законодателя.  

Помимо этого, необходим комплекс мер по доработке действующего 

антиэкстремистского законодательства, возникла необходимость 

регламентировать понятие «экстремизм», разграничив его с понятием 

«экстремистская деятельность», ввести в закон понятия «экстремист» и 

«экстремистская акция», а также «международный экстремизм», выделить 

признаки и основные черты экстремизма в целом. Это необходимо в первую 

очередь для того, чтобы действия, носящие явно экстремистский характер, не 

были бы ошибочно квалифицированы как обычное хулиганство или же 

вандализм и наоборот.  

Эффективным способом борьбы с экстремизмом можно считать 

уравнивание сил на поприще неформальных групп. В данном случае это 

государственная поддержка антифашистских организаций, и чем агрессивнее 

будут методы их борьбы, тем более убедительными будут результаты. 

Всевозрастающая популярность праворадикальных экстремистских 
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организаций, а равно преступлений, совершаемых ими, ставит вопрос о 

необходимости такого рода практик, но уже санкционированных государством. 

Помимо всего вышесказанного, отмечая, что экстремизм все больше 

молодеет, привлекается все больше несовершеннолетних и молодежи, то 

необходимо отметить следующее: 

Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в деятельность 

экстремистского характера тесно связано с предупреждением в целом 

преступности данной категории лиц, так как вовлекаются, как правило, те 

подростки, у которых есть определенные склонности к криминальному 

отклоняющемуся поведению. Потому данный аспект необходимо 

рассматривать в широком диапазоне.     

Необходимо сказать, что в связи с динамикой развития и 

складывающихся в отношения, меры профилактики и предупреждения должна 

развиваться исключительно в том же темпе.   

Многие ученые-криминологи по сей день спорят о необходимости 

участия сотрудников правоохранительных органах в реализации 

профилактических мер по предупреждению преступности 

несовершеннолетних.  

Сама совокупность мер по предупреждению преступности в молодежной 

среде должна базироваться на поднятии социального благосостояния общества, 

например, культура, образование и нормальное воспитание.  

Данные меры должны разрабатываться в соответствии с государственной, 

семейной и большей степени молодежной политикой государства. А 

реализация должна осуществляться посредством государственных целевых 

программ в сфере молодежи, семьи и детства.   

Помимо такой помощи указанные меры должны охватывать проблему 

профилактики безнадзорности, наставление на путь истинный для тех, кто уже 

совершал преступление или правонарушение, а также непосредственная борьба 

с самой преступностью в рамках молодежи и несовершеннолетних.  
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Также, важную роль играет разработка и постоянная координация 

необходимых нормативно-правовых актов, направленных на защиту интересов 

и прав несовершеннолетних, улучшение условий их жизни, ликвидация 

негативного влияния на них, в том числе и их совершенствования.  

   Общее предупреждение включает в себя меры в различных сферах 

жизнедеятельности общества. Такие сферы, как образование, экономика, 

политика сами по себе не связаны с деятельностью по предупреждению 

преступлений, но так или иначе могут на него влиять, а именно на его 

состояние. Например, профилактика преступности в рамках школьного 

образования, различные программы досуга для несовершеннолетних и 

молодёжи в рамках молодежной политики государства, гранты одаренным, 

повышенная стипендия в учреждениях высшего образования.    

К таким мерам принято относить: 

-  улучшение уровня жизни наиболее нуждающихся слоев населения, 

увеличение дохода среднего класса, минимизация разницы доходов между 

богатыми и бедными, стабилизация устойчивости среднего класса в 

государстве 

- повышение уровня нравственности в обществе, стабилизация и 

придание статусу и роли семьи уже затухающее значение, уделения должного 

внимания подросткам и молодежи, в особенности в рамках реализации 

молодежной политики государства; 

- решение проблемы безработицы, профилактическое воздействие на 

нестабильные районы; 

- противодействие проблематики алкоголизма, наркомании посредством 

разработки и реализации государственных (как общих, так и по субъектам) 

программ по их ликвидации; 

- проявление должного внимания недопущению разжигания 

национальных и этнорелигоиозных конфликтов; 
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Вышеперечисленные меры не являются полным перечнем мер 

предупреждения, они являются лишь основными и наиболее важными для 

решения проблемы.   

В рамках предупреждения преступности именно несовершеннолетних 

общие меры предупреждения и профилактики должны реализовываться 

исключительно в рамках: здоровой социализации личности подростка, строгой 

охраны прав и свобод детей, путем выявления, минимизации и полной 

ликвидации негативных явлений, действующих деструктивно на психику и 

развитие несовершеннолетнего,  

В роли субъектов такого предупреждения выступают как 

государственные органы и учреждения, так и негосударственные. Начиная с 

Президента и законодательных органов власти, которые разрабатывают и 

реализовывают целевые программы и нормативно-правовые базы во всех 

сферах жизнедеятельности несовершеннолетних, до досуговых организаций, 

которые непосредственно работают с молодежью и несовершеннолетними. 

Например, в г. Казани существует такая некоммерческая организация 

«Патриот», которая имеет своей целью нравственно-патриотическое 

воспитание несовершеннолетних.   

Кроме того, на территории Республики Татарстан, в частности в г. Казань 

функционируют такие организации как Академия творческой молодежи и 

Молодежный центр, которые непосредственно связаны с улучшением 

досуговых организаций, также они созданы оказывать помощь представителям 

молодежи в реализации их творческих, научо-исследовательских идей.  

Также к таким органам можно отнести различные образовательно-

коррекционные заведения для подростков, находящихся в сложных жизненных 

условиях, либо имеющих отклонения от общепризнанных норм поведения и 

нравственных установок.   Организация работы по предупреждению 

преступлений несовершеннолетних сегодня имеет ряд существенных 

недостатков. Большое значение должно уделяться именно профилактике 

правонарушений наиболее раннему этапу предупредительной деятельности, то 
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есть выявлению, устранению причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений несовершеннолетними. 

В целом, меры предупреждения общего характера должны быть 

направлены на укрепление и улучшение института семьи и детства, на 

активную поддержку программ против буллинга в школах и других 

образовательных учреждениях, на развитие и поддержку различных досуговых 

организаций, работающих на некоммерческой основе.  

Многие дети, наблюдая за насилием в своей семье, принимают такое за 

норму поведения, а в случае, когда насилие применяется в отношении его 

самого, то их характер и личностные качества формируются под давлением и 

агрессией, вследствие чего формируется девиантное поведение 

несовершеннолетнего.    

Такие меры борьбы с преступностью в сфере вовлечения и преступности 

несовершеннолетних в целом разрабатываются как на уровне РФ, так и на 

уровне ее субъектов. На уровне РФ данные меры выражаются, как правило, в 

форме различного рода программ социально-экономического характера. 

Основные направления: 

- стабилизация и улучшение компетенций воспитательно-

профилактических органов, более квалифицированная подготовка кадрового 

аппарата социальных работников: педагогов, психологов, работающих с 

несовершеннолетними, деятельность которых направлена на корректирование 

отклонений несовершеннолетних, работу с психологическим климатом в 

трудных ассоциальных семьях;    

- развитие и предание роли психологической помощи более весомого 

веса, нежели то принято в нашем российском обществе. Дать понять, что 

обращение к психологу – это нормально, в том нет ничего порицательного. 

Большинство детей в школе отрицает факт возможности обратиться к 

школьному психологу, думая, что тот никак не поможешь. Также, это может 

быть обусловлено отсутствием компетенции у данного сотрудника, отсутствие 

доверительных отношений между ним и детьми, или боязнь того, что 
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конфиденциальность разговора и обращения будет нарушена и дойдет до 

директора или классного руководителя.     

- совершенствование работы по реабилитации подростков с явной 

дезадаптацией, как социальной, так и психической. 

- повышение роли института семьи. Такое направление играет весьма 

важную роль, ведь именно семья является важнейшим фактором социализации 

и развития несовершеннолетнего.  В настоящее время здоровая и полноценная 

семья, социальное благополучие, участие гражданского общества в улучшении 

и преобразовании жизни семьи и детей, обеспечение для них хорошего 

будущего – вопросы общегосударственной важности. Именно семья становится 

основным субъектом профилактики преступности несовершеннолетних и 

самым прямым «спасателем» в пресечении возможности вовлечения в 

преступную деятельность и в формировании радикальных крайних взглядов у 

подростков. 

- дети и молодежь должны быть в центре внимания государства и 

общества, потому что, как уже было сказано ранее, именно они определяют 

наше будущее.  

- оказание должного внимания к подросткам, у которых прослеживается 

зависимость от пользования Интернетом.  

Данная проблема весьма актуальна не сегодняшний день, это 

опосредовано тем, что большинство подростков проводят большую часть 

времени в телефоне, в социальных сетях, потому некоторые из них теряют 

связь между реальным миром и виртуальным.  

Отсутствует взаимодействие школы и полиции в деле профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, наблюдается разрозненность сил: так, 

полиция обладает силовым, административным ресурсом воздействия на 

выходящую из-под контроля ситуацию, однако не обладает своевременно 

необходимой информацией о подростках, нуждающихся в коррекции 

поведения, педагоги школы имеют информацию, но не обладают необходимым 

административным ресурсом, так как прежде всего педагоги настроены на 
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доведение знаний до учащихся, а не на силовые методы воздействия на 

подростков. 

Зачастую получаемая ребенком информация, в том числе криминального 

характера, обрабатывается им самим и его ближайшим окружением. А его  

ближайшее окружением — это не всегда родители и сверстники 

положительной направленности. Это может быть и улица, подъезд, сеть 

«Интернет», социальные сети, часто носящие криминальный или 

антисоциальный характер. Возможно, исправить ситуацию и привести к 

устранению недостатков в организации профилактической работы с 

несовершеннолетними поможет возрождение института школьных инспекторов 

в подразделениях по делам несовершеннолетних. Школьные инспектора могли 

бы стать связующим звеном между семьей, школой и полицией. 

Одной из задач школьного инспектора должны стать обнаружение и 

устранение криминогенных обстоятельств — это отрицательное влияние 

родителей, пьянство, неуважение к нормам поведения в обществе, 

безнадзорность несовершеннолетних во внеурочное время. Это может быть 

связано как с недостатками в воспитании со стороны родителей, так и вызвано 

недостатками в организации и проведении учебно-воспитательной работы в 

школе. 

Школьный инспектор будет иметь возможность отслеживать «слабых» 

детей, прогнозировать и корректировать поведение таких подростков, выявлять 

семьи, где дети растут с антисоциальными родителями. В таких семьях 

отсутствует шкала ценностей, моральных устоев, духовных принципов. 

Единственный путь у такого ребенка «выбиться» в люди — это школа, 

которая должна сформировать у него правильную шкалу ценностей. Школьный 

инспектор должен выявлять таких детей, протянуть им в нужный момент «руку 

помощи», чтобы встал такой подросток на правильный путь, а не поддался 

влиянию асоциальной семьи, в которой изначально подростку внушают, что 

алкоголь — это норма, полиция — враги, и т.п. А другой жизни подросток — 
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то и не видел. Школьный инспектор и должен в беседе разъяснить подростку 

альтернативную жизнь. 

Потому важно при обнаружении таких подростков, чтобы члены семьи 

были проинформированы, каким образом им поступать                                                                                                                                                                                                                                            

в данном случае, куда обращаться, если ситуация уже запущена. Кроме 

родителей такой информацией должны обладать и педагоги в образовательных 

учреждениях. 

  Государство при разработке и реализации своей политики основной 

упор должно делать на детей, а именно на заботу о них, оказании помощи 

родителям в их воспитании, в создании различных некоммерческих 

учреждений, который направлены на обучение и повышение развития детей и 

подростков.  

В контексте профилактики экстремизма антисоциальное, девиантное 

поведение подростков отчасти является продуктом самовоспитания или 

следствием негативного влияния социальной среды индивида. Чаще всего это 

компания сверстников на улице. Контроль со стороны взрослых за такими 

стихийными собраниями практически невозможен. При общении в данных 

кругах подростки часто прибегают к употреблению спиртных напитков, 

наркотических и токсических препаратов. Самовоспитание подростков в 

подобных группах приводит к извращенному, агрессивному восприятию 

окружающего мира. Формируется шкала ценностей, противоречащая основам 

репрезентативной культуры большинства общества. Таким образом, общность 

молодых людей является одним из самых серьезных факторов десоциализации 

личности и деструкции мышления. Единственной возможностью пресечь 

негативное влияние уличной контркультуры является создание ей 

положительной альтернативы  

Таким образом, необходим комплексный подход для эффективной 

профилактики экстремизма в молодежной среде. Здесь вполне уместными 

будут социологические исследования, призванные оптимизировать 

деятельность государственных управленческих структур в профилактике 
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экстремизма в молодежной среде. Таким образом, органы внутренних дел, 

выполняя возложенные на них задачи, осуществляют внешнее взаимодействие 

с различными международными государственными органами и общественными 

организациями. Цель взаимодействия повышение уровня эффективности 

противодействия экстремизму и терроризму. Наряду с внешним существует и 

внутреннее взаимодействие в Министерстве внутренних дел между 

различными структурными подразделениями, которое обеспечивает 

эффективное противодействие к экстремизму и терроризму. Исходя их причин 

и условий формирования у подростков противоправных, в том числе и 

экстремистских установок, следует сказать, что предупредительная и 

профилактическая деятельность нетерпимости к экстремизму должна 

вырабатываться еще с семьи и учебно-образовательных учреждениях. Так, в ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»1 указывается норма, в которой 

законодатель в лице государства обозначает прямую функцию в учреждениях 

образования, которая заключается в формировании у детей гражданских 

установок и отрицание/презрение крайних радикальных взглядов.   

На основании изложенного целесообразно сформулировать основные 

направления борьбы с экстремизмом и экстремистской деятельностью. Данные 

направления должны включать: постоянный мониторинг действующего 

законодательства; доведение до общественности последствий экстремистской 

деятельности; проведение профилактических мер противодействия 

экстремизму в обществе; проведение воспитательных, образовательных 

программ и т.д. 

Отметим, что все перечисленные меры должны осуществляться в 

совокупности и дополнять друг друга, работа в отношении противодействия 

экстремизма должна осуществляться постоянно. Экстремизм в настоящее время 

представляет собой глобальную проблему, стоящую не только перед Россией, 

но и перед всем человечеством в целом. Только слаженные, последовательные 

                                                
1 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2012. - № 53 (ч. 1). - ст. 7598. 
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действия органов государственной власти, правоохранительных органов, 

средств массовой информации, а также общества позволят противостоять 

экстремизму. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение хотелось бы сделать следующие выводы. 

Экстремизм проявлялся в разные исторические времена в разных 

государствах и при любых социальных условиях, даже внешне вроде бы весьма 

благоприятных. Природа экстремизма зиждется либо на стремлении 

уничтожить существующую систему государственно-правовых и 

общественных отношений, либо на стремлении их сохранить в неизменном 

виде. 

Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам и мерам, в 

политическом смысле означает стремление решать проблемы, достигать 

поставленных целей с применением самых радикальных методов, включая все 

виды насилия и террор. 

Повышенную опасность представляют исторически сложившиеся черты 

экстремизма – абсолютизация насильственных методов политической борьбы, 

характеризующихся действиями, направленными на насильственное изменение 

конституционного строя, посягательство на суверенитет и территориальную 

целостность государства и сопровождающихся публичными призывами к 

совершению противоправных деяний в политических целях. В этой связи 

организация действенной борьбы с экстремизмом и его наиболее опасной 

составляющей – терроризмом – превратилась в одну из приоритетных задач 

общества и государства в лице его правоохранительных органов и спецслужб. 

Идеология экстремизма – это идеология нетерпимости к оппонентам, 

оправдывающая их насильственное подавление, предполагающая 

существование врага в лице инакомыслящих граждан, признающая лишь 

собственную монополию на истину независимо от правовых установок. 

Поэтому экстремистская деятельность практически всегда – деятельность 

антиконституционная.  

Приведенные выше определения раскрывают сущность экстремизма 

исключительно как политического феномена, но не раскрывают правовой 
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природы данного явления. В то же время, учитывая, что в рассмотренных 

определениях заложена конфликтогенность данного явления, его определение 

должно содержать характеристики противоправного характера экстремистских 

деяний. 
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