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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы молодежного экстремизма определяется не

только его опасностью для общества, но и тем, что данное преступное

явление имеет свойство перерастать в более серьезные преступления.

Следует отметить, что проблема группового молодежного экстремизма

приобрела особо значимый и неотложный характер. Молодежь

рассматривается как большая социальная группа, имеющая социальные и

психологические черты, наличие которых можно определить возрастными

особенностями, а также их социально-экономическим и общественно-

политическим положением в обществе.

Ситуация с молодёжным экстремизмом в России осложняется с

каждым годом. Данная проблема связана с тем, что на основе глобализации и

информатизации обществ, используя компьютерные и информационные

технологии, с разной степенью растет преступная деятельность. Новые

средства и способы коммуникации, как нельзя кстати, упрощают доступ к

информационным ресурсам и оказывают негативное влияние на

распространение молодёжного экстремизма.

За последние несколько лет обострилась проблема проявления

молодежного экстремизма на территории нашей страны. Так, участились

случаи террористических актов, а также случаи проявления экстремизма в

виде русофобии после начала специальной военной операции. В этой связи

Россия сталкивается с необходимостью пересмотра мер борьбы с

агрессивными противоправными действиями, связанными с молодежным

экстремизмом.

Если раньше экстремисты могли заниматься своей деятельностью на

уровне города, области, то сейчас, используя Интернет- ресурсы, они

способны задействовать весь мир. Различные формы, чаты и блоги тому

пример, экстремистские организации пользуются данными возможностями,
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они привлекают психически нестабильный класс общества, молодёжь, и

используют их в своих целях.

Целью настоящей работы выступает комплексное исследование

выявления и предупреждения оперативными подразделениями органов

внутренних дел преступлений экстремистской направленности в

молодежной среде.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

1. Исследовать общую характеристику преступлений экстремисткой

направленности в молодежной среде.

2. Проанализировать криминологическую характеристику

преступлений экстремисткой направленности в молодежной среде.

3. Изучить и разработать меры предупреждения преступлений

экстремисткой направленности в молодежной среде.

Объектом настоящего исследования выступают общественные

отношения, возникающие в процессе совершения преступлений

экстремистской направленности в молодежной среде.

Предметом настоящего исследования являются особенности

оперативно-розыскного выявления и предупреждения преступлений

экстремистской направленности в молодежной среде.

Методологическая основа исследования включает в себя систему идей

научного познания, к которым мы относим: диалектический метод и

структурно-системный подход; общенаучные (анализ, синтез, индукция,

дедукция, сравнение, обобщение) и частнонаучные (уголовно-

статистический, изучение нормативно-правовых актов, результаты

социологический исследований) методы познания.

Результаты проводимого исследования в рамках написания дипломной

работы были апробированы:
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1. Конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу курсантов и

слушателей Казанского юридического института МВД России 4 место (г.

Казань 2023г.);

2. Всероссийская научно-практическая конференция курсантов,

слушателей и студентов «Актуальные проблемы борьбы с преступностью на

современном этапе» (г. Волгоград, 2024г.)

Теоретическую основу исследования составили научные труды и

исследования в рассматриваемой нами проблеме по следующим

дисциплинам: криминология, уголовное право, уголовно-процессуальное

право, оперативно-розыскная деятельность и другие науки.

Эмпирическая основа включает в себя: материалы

правоприменительной и судебной практик, статистические данные

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Генеральной

прокуратуры Российской Федерации, Судебного департамента при

Верховном суде Российской Федерации и иных правоохранительных органов;

социологические и криминологические исследования исследователей.

Исследованием данного вопроса занимались такие авторы, как:

Д.В. Абражеева, Г.В. Акимова, Н.Б. Бааль, Н.В. Бойко, Е.В. Болгарь,

С.А. Буданов, Е.В. Ветрова, И.Ю. Газимуллин, В.П. Галицкий, Ю.А. Грачев,

С.А. Гримальская, С.Д. Гринько, А.А. Ермаков, В.Е. Зварыгин, А.А. Каюкова,

Р.В. Колесников, Ю.О. Копченкова, В.Н. Лаврикова, Т.А. Малыхина,

А.Р. Манукян, А.В. Никишкин, Д.А. Подковырова, Д.В. Полежаев,

А.В. Семыкин, М.М. Сербиева, М.П. Ситникова, Д.Г. Скориков, А.С. Созаева,

П.И. Степанова, К.Д. Федосеева, С.Н. Фридинский, И.С. Хажуев,

Д.А. Ямашкина и др.

Структура исследования обусловлена целью и задачами, и, состоит из

введения, трех глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения и

списка использованной литературы.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

§1. Понятие и сущность экстремистской направленности в

молодежной среде

Для России преступления террористической и экстремистской

направленности выступают одними из первоочередных угроз общественной

и национальной безопасности, данные преступления являются источником

расшатывания экономической, государственной и патриотической системы

страны.

Террористическая и экстремистская преступность в России

представляет большую опасность для социума, так как дестабилизируют

общественное сознание и целостность государственного строя.

В настоящее время экстремистские, а также террористические

преступления приобретают транснациональный формат. Террористические и

экстремистские группировки с каждым годом все более активнее укрепляют

свое оснащение, пытаются выйти на более высокий уровень подготовки

членов группировок, путем снаряжения их новыми современными

технологиями.

Для целей вербовки участников преступных группировок активно

применяются Интернет-технологии, социальные сети, что, в свою очередь,

повлияло на увеличение их численности, а возможности

правоохранительных органов в сфере борьбы с террористическими и

экстремистскими проявлениями ограничились1. Интернет-технологии в

«руках» экстремистов, террористов несут большую опасность для общества,

так как через них может быть осуществлена вербовка большого числа людей,

в соответствии с чем масштаб влияния экстремистов и террористов заметно

возрастает.

1 Асеевский, Александр ЦРУ. Шпионаж, терроризм, зловещие планы / Александр
Асеевский. – Москва: Огни2022. – С. 202-204.
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На современном этапе развития общества, одной из глобальных

проблем, не только нашего общества, является борьба с экстремистской

идеологией. Развитие данного негативного явления провоцирует появление

угрозы терроризма, в глобальных масштабах. Следует отметить, что формы

экстремистских проявлений постоянно совершенствуются, «захватывая»

информационное пространство, тем самым увеличивая общественную

опасность данного вида преступления. Масштабы распространения

экстремисткой деятельности отрицательно сказываются на всех сферах

жизнедеятельности общества, деятельности государств. В целях

эффективность проводимой государством политики, осуществления задач

управленческой деятельности в стране и поддержания правопорядка следует

принимать во внимание явления экстремисткой деятельности, ее

предпосылок, форм, методов и направлений.

По определению, который приведен в толковом словаре русского языка,

под экстремизмом следует понимать «приверженность к крайним взглядам и

мерам (обычно в политике)»1. Упоминание о том, что термин используется в

основном в политической среде, обусловлено историческим контекстом, но

ключевым моментом, на наш взгляд, является подход к определению

термина как склонности разделять и действовать в соответствии с крайними

идеями и взглядами.

В литературе существует множество подходов к пониманию термина

"экстремизм". Так, например, И.Н. Сенин в своем исследовании

придерживается мнения, что экстремизм является одной из основных форм

проявления правового нигилизма в нашей стране. По мнению автора,

экстремизм - это нигилистическое отрицание общественных отношений,

проявляющееся в форме идей и действий, направленных на разрушение и

устранение общественных отношений и сопряженных с применением

насилия или выражением угрозы его применения. Именно эту сущность

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М. 2007. – С. 908.
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экстремистской деятельности как формы правосознания и анализируют

авторы. И это в определенной степени связано с термином "экстремизм".

В.П. Галицкий же подчеркивает, что экстремисты - это приверженцы

общественно-политических, национальных, религиозных и иных

радикальных взглядов и позиций, трансформирующих существующий

конституционный строй и общественные отношения. На наш взгляд, данное

определение показывает, что сущность радикализма заключается в

мировоззренческой установке радикального характера.

Зачастую экстремизм проявляется в политической и религиозной

сферах общественной жизни. Причины этого явления многообразны. Они

варьируются от общих, обусловленных социальными, экономическими и

политическими факторами, до специфических, связанных с особыми

условиями существования социальных групп.

Молодежный экстремизм еще более специфичен. Его специфика

обусловлена юношеским максимализмом, несформированностью взглядов и

убеждений молодых людей и переходным характером юношеского возраста.

Молодежный экстремизм - это продукт взаимодействия окружающей

среды и ее негативных условий, а также ряда факторов, которые делают

определенные сферы жизни общества несбалансированными. Каждый

параметр в совокупности или по отдельности может стать отправной точкой

для активизации экстремистской деятельности.

Большинство экстремистских организаций состоит из молодых людей

низкого социального статуса, не заинтересованных в образовании, не

имеющих цели в жизни и не обладающих должным духовно-нравственным

воспитанием, чтобы уметь отличать настоящие ценности от "заменителей",

предлагаемых организаторами этих организаций. Неудовлетворенность

молодых людей также вызвана тем, что они не могут реализовать свои планы

и мечты даже после получения высшего образования. Трудности с

трудоустройством в профессиональных сферах, социальное расслоение,

увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными, неравенство перед
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законом - все это молодое поколение ощущает очень остро. И не имея

жизненного опыта, твердых моральных ориентиров и устойчивой психики,

они легко вступают в различные общественные организации, объединения и

группы под предлогом борьбы за справедливость. В этих организациях им

объясняют, кто виноват в их проблемах и как их решать, причем решения

зачастую оказываются радикальными. Морально и физически неустойчивые

подростки и молодые люди легко попадают под влияние лидеров этих групп,

которые обладают прекрасными ораторскими способностями и используют

их в своих политических целях, призывая их на несанкционированные

митинги и шествия.1.

Очень ярким примером молодежного экстремизма является ситуация,

произошедшая в ноябре 2020 года. В Красноярском крае сотрудники ФСБ

России задержали и депортировали студентов одного из региональных вузов

по подозрению в экстремистской деятельности и поддержке терроризма. По

их данным, восемь студентов оказались сторонниками запрещенного в

России террористического движения "Джамаат Ансарлу". Выходцы из одной

из стран Средней Азии оправдывали свою террористическую деятельность

религиозными праздниками и митингами и регулярно общались с

идеологами движения в интернете. В ходе обыска у боевиков были изъяты

электронные носители информации, а все восемь студентов были высланы из

России.

В июле 2020 года на территории Республики Карачаево-Черкесия

сотрудниками ФСБ были задержаны пять активных членов запрещенной

экстремистской религиозной организации "Такфир валь-Хиджра". Такфир"

активно пропагандировали экстремистскую идеологию и вербовали новых

сторонников в религиозно-экстремистскую деятельность. Кроме того, они

1 Ямашкина, Д. А. Проблема экстремизма в молодежной среде РФ / Д. А. Ямашкина //
Теоретические и практические аспекты развития современной науки : Сборник статей по
материалам международной научно-практической конференции, Уфа, 06 ноября 2019 года.
Том Часть 2. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский
центр "Вестник науки", 2019. – С. 140-144.
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призывали своих последователей отвергать светские законы и институты

гражданского общества и выступали за создание теократического исламского

государства - "халифата" - на Северном Кавказе.

Следует отметить, что в 2023 г. более чем в три раза увеличилось число

террористических актов (со 127 до 410; +222,8 %) и почти на треть

увеличилось количество фактов организации террористического сообщества

и участия в нем (+31,0 %). Благодаря патриотической пропаганде,

осуществляемой СМИ России, значительно снизилось количество таких

преступлений, как содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК

РФ) (–23,6 %); прохождение обучения в целях осуществления

террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) (–27,3 %) и организация

незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ)

(–30,1 %).

В краткосрочной перспективе ожидается рост числа преступлений

террористической направленности. Угроза терроризма будет сохраняться в

связи с подрывной деятельностью украинских спецслужб и

продолжающимися попытками западных государств дестабилизировать

ситуацию в России.

Число преступлений экстремистской направленности снизилось (–

14,4 %, всего: 1 340), несмотря на активные попытки «раскачивания»

протестной активности и призывов Государственного департамента США к

ведущим американским средствам массовой информации оказывать

радикализирующее воздействие на российскую молодежь и подростков1.

Отмечается рост преступлений экстремисткой направленности,

совершенных по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти

или вражды. Так, количество умышленных причинений легкого вреда

здоровью по этим мотивам увеличилось на 28,6 %, а число хулиганств

возросло на 157,1 %. Скрытые приверженцы действий Украины в СВО,

1 Нарышкин: Госдеп поручил СМИ подталкивать россиян к силовой борьбе с властью.
URL: https://www.kommersant.ru/doc/6096090 (дата обращения: 12.02.2024).
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выявленные правоохранительными органами России, способствовали росту

таких преступлений, как организация деятельности экстремистской

организации (ст. 282.2 УК РФ) (+3,2 %; всего –356) и финансирование

экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ) (+58,3 %; всего – 57).

Кроме того, Исследователи, изучающие молодежный экстремизм,

выделяют различные его формы. В частности, в научной литературе к ним

относят формы бытового экстремизма, социального протеста, политического

экстремизма, этнического экстремизма и религиозного экстремизма. Бытовой

экстремизм характеризуется осознанием молодыми людьми постоянных

рисков в повседневной жизни, ориентацией на групповые противостояния и

драки, использованием агрессивных методов и способов решения всех

проблем. Кроме того, агрессивное поведение воспринимается молодыми

людьми как способ самоутверждения в группе. Другие формы молодежного

экстремизма характеризуются (в понимании молодежи) фанатичной борьбой

за справедливость, радикальными политическими убеждениями,

национальными и религиозными чувствами, идентификацией с

молодежными группами, имеющими схожие взгляды и убеждения. Общей

чертой социального протеста, религиозного экстремизма и других форм

экстремизма является готовность к агрессивным действиям в любой момент,

причем эти действия проявляются как в виде отдельных заявлений, так и в

виде различных видов радикальной деятельности.

Основными чертами современного молодежного экстремизма являются

«возрастающая организованность, сплоченность группировок, формирование

в них идеологических, аналитических и боевых структур, усиление мер

конспирации, применение для распространения своей идеологии и

координации действий новейших информационных и коммуникационных

технологий»1.

1 Профилактика экстремизма в молодежной среде : учеб. пособие / В. Л. Назаров, П. Е.
Суслонов ; Министерство науки и высшего образования РФ, Уральский федеральный
университет. – Екатеринбург : Уральский федеральный университет, 2018. – С. 204-206.
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Так, молодежный экстремизм сегодня стал явлением, связанным с

развитием современного общества. Его опасность заключается в том, что

активными участниками становятся молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет.

Особое значение в этой связи имеет формирование национальной философии.

Суть этой философии должна заключаться в формировании толерантности и

взаимного уважения к различным этносам и национальностям,

проживающим в современной России, их ценностям и культурным нормам.

Не малая роль в этой деятельности отводится органам государственной

власти и религиозным организациям.

В современной ситуации проблема борьбы с молодежным

экстремизмом становится общегосударственной задачей, включающей в себя

различные аспекты ее реализации. Элементы экстремистского поведения

молодежи формируются на фоне деформации социальной и культурной

жизни общества. Молодежи свойственна психология максимализма, что в

условиях социально-экономического кризиса является почвой для

агрессивности и экстремизма.

§2. Виды преступлений экстремистской направленности в

молодежной среде

Имеющиеся знания о преступном поведении, его качественных и

количественных характеристиках, особенностях преступления, его

содержании и отличительных признаках во многом определяют уровень

эффективности деятельности правоохранительных органов, как в борьбе с

преступностью в целом, так и в борьбе с отдельными ее видами. Экстремизм

- многогранное социально-правовое явление, отражающееся во многих

составах преступлений. Это обстоятельство, безусловно, осложняет работу

всей системы правоохранительных органов, как на этапе первичного

выявления преступлений экстремистской направленности, так и в ходе их

раскрытия и расследования. Система правосудия также сталкивается с
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проблемами правоприменения при рассмотрении и разрешении уголовных

дел, связанных с экстремистской преступностью.1.

В современной России молодежный экстремизм можно представить

как систему, состоящую из нескольких уровней.

На первом уровне (организационном) молодежный экстремизм

предполагает ту или иную форму членства в различных экстремистски

ориентированных организациях и движениях (например, в движениях

скинхедов, футбольных фанатов, организациях определенной религиозной

направленности и т. д.).

На втором уровне молодежный экстремизм определяется

радикальными идеями и деструктивно ориентированными ценностями, то

есть молодежным менталитетом и культурой.

Третий уровень молодежного экстремизма (поведенческий)

характеризуется активным поведением и действиями..

Следует отметить, что, вовлекаясь в экстремистские организации,

молодые люди считают, что действуют в интересах своей страны и борются

за светлое и лучшее будущее. Кроме того, молодежь - это мобильная и

подвижная группа, которая легко учится и "впитывает" все новое, чем и

пользуются многие организаторы и сторонники экстремистских организаций.

В связи с этим большое значение приобретают меры по профилактике и

контролю этого негативного и социально опасного явления. Причем эти

меры должны быть комплексными и системными, с привлечением не только

правоохранительных и административных органов, но и различных структур

гражданского общества.

К преступлениям экстремистской направленности относятся составы

преступлений, в диспозиции которых:

1 Зварыгин, В. Е. Уголовно-правовые проблемы классификации преступлений
экстремистской направленности / В. Е. Зварыгин, А. С. Кондаков // Вестник Удмуртского
университета. Серия Экономика и право. – 2022. – Т. 32, № 2. – С. 363-369. – DOI
10.35634/2412-9593-2022-32-2-363-369.
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указан мотив политической, идеологической, расовой, национальной

или религиозной ненависти или вражды либо мотив ненависти или вражды в

отношении какой-либо социальной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 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 ст. 213, ч. 2 ст. 214 и п. «б» ч. 2 ст. 244 УК

РФ);

составы преступлений, предусмотренные ст. ст. 280, 280.1, 282,

282.1, 282.2, 282.3 УК РФ. Именно данные составы преступлений

перечислены в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня

2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях

экстремистской направленности»1.

По мнению В.А. Булковской, классификация преступлений

экстремистской направленности должна основываться на содержании

целевого типа, который выглядит следующим образом.:

«деяния, посягающие на отношения, обеспечивающие реализацию

основ конституционного строя (ст. ст.239, 282.1, 282.2 УК РФ);

деяния, посягающие на отношения, обеспечивающие

идеологическое многообразие, свободу слова и средств массовой

информации как составляющей части основ конституционного строя и

общественной безопасности (ст. 280 УК РФ);

деяния, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие

конституционный запрет на разжигание социальной, расовой, национальной

и религиозной розни (ст. 282 УК РФ)»2.

Преступления экстремистской направленности – это система

общественноопасных преступлений, предусмотренных в Особенной части

УК РФ и п. «е» ч. 1ст. 63 УК РФ, совершаемые посредством действий,

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 г. № 11 "О судебной
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8.
2 Бурковская, В. А. Криминальный религиозный экстремизм: уголовно-правовые и
криминологические основы противодействия : дисс. … д-ра юрид. наук. – Москва, 2006. –
С. 469.
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перечисленных в п. 1 ст. 1 Закона от 25.07.2002г. №114-ФЗ по мотивам

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении

какой-либо социальной группы.

Классифицировать преступления экстремистской направленности,

предусмотренные в Особенной части УК РФ в диспозиции которых указан

экстремистский мотив, либо которые связаны с осуществлением

экстремистской деятельности, можно в зависимости от направленности

квалифицирующих признаков, объекта преступного посягательства и

конструкции построения.

Примером религиозного вида экстремизма, совершенного с

использованием сети Интернет, может быть сущность обвинения,

предъявленного гражданину Х., совершившего преступление,

предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ.

Х., являясь членом международной террористической организации

«Исламское государство», выполняя роль лица, осуществляющего

пропаганду идеологии международной террористической организации

«Исламское государство», разделяя цели и задачи указанной организации,

ложно понимая положения ислама, устойчиво придерживаясь

экстремистских убеждений, будучи приверженцем радикального ислама,

19.02.2018 примерно в 20 часов 01 минуту, находясь по месту своего

жительства, по адресу: г. Ростов-наДону, ул. Орбитальная, д. 1, имея умысел

на совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды

в отношении группы лиц, выделенной по признаку отношения к религии, то

есть исповедующих иную от ислама религию, осознавая, что своими

действиями нарушает ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации,

предусматривающей равенство прав и свобод человека и гражданина

независимо от отношения к религии, убеждений, а также других

обстоятельств, в нарушение ч. 2 ст. 29 Конституции Российской Федерации,

запрещающей пропаганду или агитацию, возбуждающих религиозную или
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иную ненависть и вражду, пропаганду религиозного или иного

превосходства, умышленно, с целью распространения идей и взглядов,

направленных на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц

по признаку отношения к религии, действуя публично, реализуя свой

преступный умысел, в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», посредствам своего личного мобильного телефона «Iphone 6s»,

IMEI 35 915607 630142 0, в котором в указанный период времени была

установлена сим карта с абонентским номером «8-988-551-85-12», используя

имеющийся на данном мобильном телефоне мессенджер «Телеграмм» с

ником «Hurayra123», являясь единственным пользователем указанного

мобильного телефона, разместил доступные неограниченному кругу

пользователей мессенджера «Телеграмм» информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в публичной группе

«ЛЬВЫХАЛИФАТА» сообщения следующего содержания: «а что тут

плохого? они же из числа кафиров. их можно убивать», основным

содержанием которой является информация, направленная на возбуждение

ненависти и вражды к группе людей, объединенных по признаку отношения

к религии. Далее, 12.05.2018 примерно в 02 часа 36 минут, находясь по месту

своего жительства, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, д. 1,

продолжая реализовать свой преступный умысел, разместил доступную

неограниченному кругу пользователей мессенджера «Телеграмм»

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в публичной

группе «ЛЬВЫ ХАЛИФАТА» видеозапись под названием «Мухьаммад Бин

Масляма», основным содержанием которой является информация,

направленная на возбуждение ненависти и вражды к группе людей,

объединенных по признаку отношения к религии, после чего, 15.05.2018

примерно в 16 часов 15 минут, находясь по месту своего жительства, по

адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, д. 1, продолжая реализовать свой

преступный умысел, разместил доступное неограниченному кругу

пользователей мессенджера «Телеграмм» информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», в публичной группе «ЛЬВЫ

ХАЛИФАТА» графическое изображение, содержащее высказывания

следующего содержания: «О мой брат-единобожник, продай душу своему

Господу и разожги огонь на стадионах кафиров. Преврати их наслаждение в

разруху и заставь их кровь литься рекой. А те, кто выживут, пусть умрут от

страха перед видом льющейся крови и разорванных частей тел. ВЗОРВИ,

ЗАРЕЖЬ ИЛИ ЗАСТРЕЛИ ИХ», содержанием которой является информация,

направленная на возбуждение ненависти и вражды к группе людей,

объединенных по признаку отношения к религии1.

В науке в настоящее время выделяют такой вид преступлений

экстремистской направленности, как молодежный экстремизм. Определяя

понятие молодежного экстремизма, можно сделать вывод, что им являются

действия, определенные Федеральным законом от 25 июля 2002 № 114-ФЗ

«О противодействии экстремистской деятельности», совершенные лицами от

14 до 30 лет.

Причин возникновения молодежного экстремизма достаточно много.

Условно, их можно разделить на несколько групп, которые касаются

конкретной сферы жизнедеятельности общества и личности. Это

экономические, политические, социальные, семейные, образовательные,

культурно-нравственные и другие. Каждая причина является

самостоятельной, но лишь их комплексное решение, мы полагаем, поможет

искоренить экстремизм из молодежной среды.

Необходимо обратить внимание на политические факторы, влияющие

на возникновение молодежного экстремизма. К ним относятся недоверие к

власти, неверие в свои возможности влиять на происходящие политические,

социальные и экономические процессы и, как следствие, снижение

политической активности молодежи. В результате такого поведения молодые

1 Расследование преступлений экстремистской направленности, совершенных с
использованием сети Интернет: учебно-методическое пособие / под ред. А.М. Багмета. –
М.: Московская академия СК России, 2019. – С. 16-22.
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люди стремятся быть вразрез с обществом в целом, демонстрируя протест,

который является выражением их социальной позиции, отвергая

существующий порядок общества и стремясь к "новому идеальному порядку

жизни". Современное молодое поколение вынуждено действовать в

соответствии с ситуацией и адаптироваться к реалиям современной жизни.

Меняется шкала ценностных ориентаций.1.

Согласно представленному анализу можно выделить следующие виды

молодежного экстремизма:

1. Политический молодежный экстремизм – крайние взгляды по

отношению к политической системе, организации формы управления

государством и т.д.

2. Религиозный молодежный экстремизм – непринятие идей другой

религиозной конфессии.

3. Молодежный экстремизм (в чистом виде) – культивирование

принципа силы, агрессии в отношении окружающих (в том числе, насилие и

убийства).

4. Экологический молодежный экстремизм – радикальные взгляды в

отношении организации или предприятий, способствующих ухудшению

экологической ситуации;

5. Антиглобалистический молодежный экстремизм – радикальные

взгляды в отношении организации или предприятий, влияющих на

глобализацию в экономическом, политическом и культурном пространстве.

6. Моральный молодежный экстремизм – непринятие нравственных

норм и правил поведения определенного типа, допущение насилия.

1 Ситникова, М. П. Экстремистская деятельность молодежи: основные виды (на примере
некоторых субъектов Приволжского федерального округа) / М. П. Ситникова // Право и
государство: теория и практика. – 2022. – № 2(206). – С. 197-201. – DOI 10.47643/1815-
1337_2022_2_197.
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

§1. Состояние, структура и динамика преступлений экстремистской

направленности в молодежной среде

На современном этапе экстремистские и террористические

объединения ставят перед собой цель, заключающуюся в проявлении

информационного экстремизма и воздействии на массовое общественное

сознание. Таким образом, террористические и экстремистские группировки

пытаются достичь максимального количества жертв среди мирного

населения. В основном их преступные проявления распространены в местах

проведения культурно-массовых мероприятий, где собирается множество

людей.

На рисунке 1. представлена структура количества преступлений

террористического характера в России в 2020-2022 гг.

Рисунок 1. Количественная структура террористических преступлений

в России за 2020-2022 гг.

Согласно рисунку 1, количество преступлений террористического

характера в России в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на
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29,6%. А в 2022 году, по аналогии с 2021 годом, численность

террористических преступлений возросла еще сильнее – на 16%1.

С целью сокращения преступлений, носящих террористический

характер законодательством РФ были предприняты следующие меры2:

– усилилась ответственность за ряд преступлений: с административной

до уголовной. За счет это «вывели из тени» такие преступления, как

обучение способам террора (лишение свободы на срок 15-20 лет),

организация террористических ячеек (до 20 лет);

– была введена аналогичная ответственность за пособничество в

совершении терактов (10-20 лет), за оправдание и пропаганду терроризма (2-

5 лет) и прочие преступления.

Данные изменения актуальны и по сей день, прежде всего, они

направлены на заблаговременное предупреждение террористических

преступлений еще на этапе замысла.

Далее, на рисунке 2, рассмотрим количественную структуру

экстремистских преступлений в России за 2020-2022 гг.

Рисунок 2. Количественная структура экстремистских преступлений в

России за 2020-2022 гг.

1 Состояние преступности на территории Российской Федерации. URL: https://xn--
b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/statistics (дата обращения: 20.12.2023).
2 Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Справ.-правовая
система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.09.2023).



21

Согласно рисунку 2, статистика по количеству экстремистских

преступлений в России в 2021 году по сравнению с 2020 годом была

неутешительна. Так, произошел рост числа экстремистских преступлений на

57%. А в 2022 году уровень проявления экстремизма в России возрос более

чем на четверть.1 В 2022 году президент России В.В. Путин в своем

обращении к органам МВД России поручил разработать максимально

эффективные превентивные меры. Также, по словам президента:

«Необходимо особое внимание уделять нейтрализации попыток

экстремистов и разного рода радикалов».

Согласно статистике МВД России, в 2022 году значительную часть

среди экстремистов составляют лица мужского пола, не состоящие в браке,

их возраст варьируется от 18 до 29 лет. Учитывая данную возрастную

категорию, возраст 18-29 лет – это молодые люди, которым еще присущ

максимализм во взглядах. Что и подталкивает их на совершение

преступлений противоправного экстремистского характера. Лица старше 30

лет, как правило, являются лидерами экстремистских объединений и, чаще

всего, имеют высшее образование и имели опыт работы на

низкооплачиваемых должностях. В этом аспекте, можно сказать об

отсутствии самореализации данных лиц, что также, вполне возможно,

подталкивает их на совершение преступлений.

Говоря об уголовно-правовой характеристике, то преступники-

экстремисты, в 70% из 100%, ранее имели судимости. Как известно, люди,

которые ранее были судимы, формируют в себе злость на власть, государство,

зачастую и на общество, что также подталкивает их на совершение

преступлений более широкого масштаба, чем ранее2.

В настоящее время перед Российской Федерацией стоит задача по

разработке комплекса мер, направленных на предупреждение возникновения

1 Состояние преступности на территории Российской Федерации. URL: https://xn--
b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/statistics (дата обращения: 20.12.2023).
2 Состояние преступности на территории Российской Федерации. URL: https://xn--
b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/statistics (дата обращения: 20.12.2023).
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преступлений террористического и экстремистского характера, внедрению

новых усовершенствованных криминалистических средств (биометрические

технологии, психофизиологические исследования), способствующих более

качественному и своевременному раскрытию преступлений

террористической и экстремистской направленности. Государство

Российской Федерации выступает первоочередным субъектом,

выполняющим функции противодействия экстремистским и

террористическим преступлениям, что заложено в его антитеррористической

политике.

Молодежный экстремизм в современных реалиях представляет собой

особую проблему для государства и общества, а его масштабы оцениваются

экспертами как серьезные.1.

В настоящее время в молодежной среде отмечается рост таких

негативных проявлений, имеющих явно противоправную направленность,

как: колумбайн, буллинг (моббинг) и кибербуллинг (кибермоббинг), АУЕ (в

одной из крупнейших российских соцсетей сегодня насчитываются 39 тыс.

групп АУЕ, в которых состоит более 6,5 млн пользователей)2, социальное

аутсайдерство и др.3

И это связано, прежде всего, с процессами (политическими,

экономическими, социальными и культурными), происходящими во всем

мировом пространстве (включая и Россию), а именно глобализацией,

информатизацией и интерграцией. Так, доступность Интернет-ресурсов на

территории России для молодежи является повсеместной (приводятся данные

о том, что количественные показатели пользователей интернет-пространства

1 Фридинский С. Н. Молодежный экстремизм как особо опасная форма проявления
экстремистской деятельности // Обзор НЦПТИ. – № 5. – 2021. – С. 80.
2 В России запретили движение АУЕ. URL: https://lenta.ru/brief/2020/08/17/aue/ (дата
обращения: 20.10.2023).
3 Акимова, Г. В. Некоторые аспекты тенденций молодежного экстремизма / Г. В. Акимова
// Криминологический журнал. – 2022. – № 1. – С. 9-11. – DOI 10.24412/2687-0185-2022-1-
9-11.
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среди самых молодых россиян (12-24 лет) приблизились к 100%1, т. е. все

молодые лица в той или иной мере используют интернет, чему способствует

в том числе доступность технических средств, необходимых для этого).

Указанное, с учетом условий пандемии и локдаунов, в свою очередь

повлекло системный и массовый уход молодежи из реального мира в

виртуальный.

Считаем целесообразным отметить, как особо негативную, тенденцию

распространения молодежного экстремизма, как деструктивного проявления

криминализации общества.

С молодыми людьми в местах лишения свободы часто обращаются

жестоко (в том числе психологически), склоняют их к противоправной

деятельности со всеми признаками экстремистской субкультуры (ненависть и

вражда к людям, не входящим в группу, следование групповым традициям,

насильственное отстаивание группового авторитета и мнения и т. д.).

Установлено, что они вовлечены в незаконные преступные субкультуры.

Кроме того, лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, после

отбытия наказания возвращаются в общество, где зачастую насаждают

экстремистские ценности и стереотипы, привитые в тюрьме, и пытаются

вовлечь в незаконную экстремистскую деятельность других людей (как

правило, моложе себя, более восприимчивых, физически, психологически и

социально уязвимых и т. д.) Попытки вовлечения. Так, в учреждениях

уголовно-исполнительной системы (по состоянию на 1 февраля 2022 года) в

18 воспитательных колониях для несовершеннолетних содержалось 823 (-19)

человека2.

Это позволит выработать более четкую оперативно-розыскную

программу профилактики молодежного экстремизма, эффективно определить

1 Аудитория интернета в России в 2020 г. URL: https://mediascope.net/news/1250827/ (дата
обращения: 20.10.2023).
2 Акимова, Г. В. К вопросу о современных тенденциях молодежного экстремизма в России
/ Г. В. Акимова // Вестник Московского университета МВД России. – 2022. – № 2. – С. 23-
29. – DOI 10.24412/2073-0454-2022-2-23-29.
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тактику выявления лиц, склонных к совершению экстремистских

противоправных действий, и осуществлять оперативно-розыскной контроль

за этими лицами на научной основе.

§2. Причины и условия совершения преступлений экстремистской

направленности в молодежной среде

Целенаправленная политика Российского государства (правительства и

ведомств), в соответствии с определенными Конституцией страны

принципами развития российского общества, а именно — защиты ценностей

государства и народа; построения и развития социального правового

государства, таких как: защита прав и свобод человека и гражданина,

повышение благосостояния народа, защита достоинства граждан;

перестроение с учетом инноваций экономики страны, оборонного комплекса;

укрепление суверенитета в политике, позволили добиться значимых

результатов.

Причины и условия преступного поведения, так называемые

детерминанты преступности, граждан рассматриваются как составная часть

общего причинно-следственной совокупности преступного деяния.

Всестороннее рассмотрения взаимоотношений между причинами и условия

преступного поведения – существенная зада дисциплины криминологии.

Спектр причин возникновения и распространения молодёжного

экстремизма довольно сложен, так как весьма широк. Целесообразно

разделить их на конкретные сферы жизнедеятельности общества: социальные,

экономические, политические, идеологические, духовные. Рассмотрим, в

первую очередь, социальные причины. К ним можно отнести: уменьшение

роли воспитательной работы в образовательных учреждениях; ликвидация

молодёжных девиантных общественных организаций; негативное влияние

СМИ с показом насилия всех видов; снижение уровня жизни; господство

мнимых ценностей; отсутствие идеалов у молодёжи и взрослого поколения;
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доступность и распространение среди детей и подростков алкогольной

продукции, а также наркотиков; уничтожение демократичной культурно-

досуговой сферы; спад культурного уровня населения и прочее.

В целом, когда причины преступления организованы на противоречиях

в социальном мире, на детерминанты совершения отдельного преступления в

значительной степени влияет внутренний круг гражданина и микросреда, в

которой он предрасполагается.

Существует множество возможных причин появления подобных

явлений в молодежной среде. Примерами могут служить снижение уровня

жизни значительной части населения, изменение привычного образа жизни и

морально-ценностных ориентаций, ухудшение психологического климата в

семье и ее воспитательного потенциала, рост агрессии в молодежной среде.

Причинами этого являются: недостаточная эффективность системы

воспитательного воздействия на лиц, не адаптированных к социальной среде;

отсутствие во многих муниципальных образованиях эффективной

социальной профилактики экстремизма; приоритет репрессивно-

запретительных мер в профилактической работе правоохранительных

органов, учреждений социальной защиты и опеки, образования, медицины,

социальной защиты населения, а также учреждений социальной защиты

населения. учреждений социальной защиты и опеки, образования, медицины,

социальной защиты населения; неэффективная профилактическая работа

системы учреждений социальной защиты населения по предупреждению

преступности несовершеннолетних.1.

Причины молодежного экстремизма многообразны. Это противоречия

в различных сферах общественной жизни, кризисы в семьях и

образовательных учреждениях, изменения в ценностно-мотивационной сфере

молодежи, распространение экстремистских организаций в России,

1 Абражеева, Д. В. Детерминанты экстремизма в молодежной среде и пути их преодоления
/ Д. В. Абражеева, А. В. Балакин // Аллея науки. – 2018. – Т. 1, № 10(26). – С. 804-807.
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обострение социальной напряженности в молодежной среде, криминализация

общественной жизни и появление "исламского фактора".1

К духовным причинам возникновения экстремизма относится:

проблема в «персонализации», это означает, что идет формирование развития

«на основе поисков и утверждения собственных мировоззренческих

конструкций «я» и «смысла жизни». Человек, находясь в огромном мировом

пространстве, старается найти себя, понять, что он хочет или что требуется

от него, какова его роль. Парадокс в том, что сложность состоит как раз в

самом поиске, и если не помочь или не направить человека, то можно

«потерять личность». Российский философ и историк, Владимир Иванович

Добреньков, считает, что в обществе уровень нравственного и правового

воспитания оставляет желать лучшего, если его не существует, то управление

настроением молодёжи становится легче. Таким ослабленным состоянием

пользуются оппозиционные силы, чтобы заманивать молодое поколение,

желательно выходящих из маргиналов, у которых не сформировано правовое

самосознание и отсутствуют устойчивые ценности.

К социальным причинам экстремизма в молодежной среде следует

отнести ухудшение климата в семье, конфликты со сверстниками,

социальное неравенство. В качестве социальных причин целесообразно

затронуть институт семьи – важной ячейки общества, благодаря которой идет

становление человека. К таким причинам относятся: ослабление

воспитательных функций в семье, занятость родителей, что не позволяет

должным образом заниматься воспитанием детей, то есть следить за учебной

деятельностью своего ребенка, водить на кружки или секции, что наводит на

мысль об отсутствие контроля со стороны лиц, на которых возложена данная

обязанность.

1 Лаврикова, В. Н. Молодежный экстремизм: понятие, причины, формы / В. Н. Лаврикова
// Эффективность реализации государственной молодёжной политики: опыт регионов и
перспективы развития : VI Международная научно-практическая конференция, Чита, 25–
26 апреля 2018 года / Министерство образования и науки Российской Федерации;
Забайкальский государственный университет. – Чита: Забайкальский государственный
университет, 2018. – С. 52-57.
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Кроме того, необходимо отметить, что и культурно-нравственные

проблемы влияют на проявления молодежного экстремизма. Это и изменение

жизненного уклада, жизненных ценностей, отсутствие положительных

идеалов, преобладание досуговой составляющей, над социально полезной.

«Материальные ценности в настоящее время, как никогда, доминируют над

духовными, вследствие чего, понятия о милосердии и доброте,

справедливости, гражданственности и патриотизме у молодого поколения

совершенно утрачены»1.

Проблемы в семье и в образовательном процессе также являются

значимыми причинами распространения экстремизма в молодежной среде.

Это и слабые воспитательные функции как семьи, так и образовательных

учреждений, и недостаточная эффективность системы воспитательного

воздействия, и отсутствие действенной социальной профилактики

проявлений экстремизма.

К экономическим причинам можно отнести, прежде всего, кризис и

безработицу среди молодёжи, социальное расслоение. В чем выражена связь

безработицы с молодёжным экстремизмом? Возникают обстоятельства, когда

молодёжи приходится зарабатывать самим: трудное положение в семье,

когда не хватает денег на проживание, либо, становясь «взрослыми», почти

каждый хочет иметь свои деньги и самостоятельно ими распоряжаться, для

этого они обращаются на рынок труда для официального трудоустройства и

впоследствии получения легального заработка. Отчаявшись найти достойную

работу: хорошо оплачиваемую, находящуюся в доступной близости от дома,

по душе, молодые люди «соблазняются» на экстремистскую деятельность,

1 Ермаков, А. А. Экстремизм в молодежной среде: причины, условия, факторы роста и
направления противодействия / А. А. Ермаков // Пермский период : Сборник материалов
IX Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов
образовательных организаций. В 3-х томах, Пермь, 16–20 мая 2022 года / Сост. А.И.
Согрина. Том 3. – Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний,
2022. – С. 238-242.
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чтобы противостоять государству и добиться каких-либо изменений,

благоприятных для жизни молодого поколения1.

Можно выделить пять факторов, которые способствуют

распространению экстремизма в молодёжной среде:

– высокий уровень разделения в среде российской молодёжи;

– ограничение доступа получения образования, снижение качества

получаемого образования;

– высокий уровень миграции, способствующий формированию

этнических молодёжных диаспор;

– кризис ценностей;

– асоциализация молодёжи, которая не может найти «своё место» в

обществе, превращается в агрессоров.

Если говорить о причинах, способствующих развитию экстремистской

деятельности в молодежной среде, то к ним относятся отсутствие адекватной

молодежной политики со стороны государства, слабое влияние

государственной идеологии, низкий материальный уровень жизни населения

проблемы с трудоустройством и образованием, негативное влияние Средств

Массовой информации, в том числе сети Интернет.

Несовершеннолетний К., будучи зарегистрированным в социальной

интернет – сети «ВКонтакте» и являющийся ее пользователем под

псевдонимом «Дмитрий Вольф», имея в данной социальной интернет-сети

соответствующую личную страницу с электронным адресом:

http://vk.com/dmitrij1, находясь по месту своего жительства, по адресу:

Тульская область, г. Кимовск, мкр. Мирный, ул. Ленина, 15, используя для

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»,

находящийся в его единоличном использовании персональный компьютер,

1 Манукян, А. Р. Детерминанты молодежного экстремизма в современном мире / А. Р.
Манукян // Молодежная наука на службе обществу : Сборник статей II Международного
научно-исследовательского конкурса, Петрозаводск, 14 июня 2021 года. – Петрозаводск:
Международный центр научного партнерства «Новая Наука», 2021. – С. 197-200.
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ограниченный к использованию иными лицами персональным паролем,

известным только несовершеннолетнему К., и будучи подключенный к

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством

предоставления услуг доступа мобильных пользователей в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» провайдером ЗАО «МегаФон

Центр» (CJSC MegaFon Center), реализуя свой единый преступный умысел,

направленный на неоднократное публичное совершение действий,

направленных на возбуждение ненависти, вражды в отношении социальных

групп объединенных по признакам: нерусские, представители народов

Кавказа, Средней Азии, горских, неславянских народов, рас, отличных от

европеоидной, евреи, сторонники антифашистской и иных не

националистических идеологий, а также на унижение достоинства

социальных групп объединенных по признакам: представители народов

Кавказа и Средней Азии горские нар-ды, евреи, сторонники антифашистской

и не националистических идеологий, по признакам расы, национальности,

происхождения, отношения к религии, а ровно принадлежности лиц к

указанным социальным группам, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – социальной интернет – сети

«ВКонтакте», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя

возможность наступления общественно опасных последствий в виде

возбуждения ненависти либо вражды, а также унижения достоинства

указанных групп лиц по признакам расы, национальности, происхождения,

отношения к религии, а ровно принадлежности лиц к указанным социальным

группам и желая их наступления, в период времени с 28 ноября 2014 года по

12 ноября 2015 года разместил в открытом доступе для неограниченного

круга пользователей социальной интернет – сети «ВКонтакте» на своей

личной странице с электронным адресом http://vk.com/dmitrij1, под

псевдонимом «Дмитрий Вольф», фотоматериалы – 32 графических файла

имеющих лингвистические и психологические признаки возбуждения

вражды (ненависти, розни) по отношению к нерусским, представителям
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народов Кавказа, Средней Азии, горских, неславянских народов, рас,

отличных от европеоидной, евреям, сторонникам антифашистской и не

националистических идеологий, а также лингвистические и психологические

признаки унижения человеческого достоинства представителей народов

Кавказа и Средней Азии горских народов, евреев, сторонников

антифашистской и не националистических идеологий1.

Криминогенная обстановка в молодежной среде является сложной, о

чем свидетельствует число совершаемых ими преступлений, их дерзости и

жестокости. А также, что сеть Интернет стала основным средством

коммуникации для экстремистских организаций, которая используется ими

для привлечения в свои ряды новых членов, организации и координации

совершения преступлений экстремистской направленности, распространения

экстремистской идеологии.

Многие российские правоведы также называют социально-

политические факторы в качестве основных причин проявления

молодежного экстремизма. Например, кризис общественно-политической и

экономической системы, недостатки культуры и чрезмерная криминализация

массовой культуры, отсутствие альтернативного досуга, кризис семейного и

школьного воспитания. В связи с этим основной спектр проблем, с которыми

сталкивается молодежь, лежит в сфере конфликтных отношений в семье и в

отношениях со сверстниками. Например, деформированные ценности,

"нездоровая" социальная среда, преобладание досуговых ориентаций над

общественно полезными, неадекватное восприятие воспитательных

воздействий, отсутствие жизненных планов и целей.2.

Внимания заслуживают следующие основные причины, порождающие

экстремизм и способствующие его росту:

1 Расследование преступлений экстремистской направленности, совершенных с
использованием сети Интернет: учебно-методическое пособие / под ред. А.М. Багмета. –
М.: Московская академия СК России, 2019. – С. 21.
2 Семехин Ю.Г. Молодежный экстремизм на Юге России: монография. – М.: Директ-
Медиа, 2015. – С. 365.
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1. Распространение в средствах массовой информации экстремистских

материалов (например, националистических выступлений в прессе, по

телевидению, экстремистских публикаций, фото и видеоматериалов в

Интернете и т. п.)1.

Особо следует отметить наличие в Интернете экстремистско-

националистических сайтов, активно пропагандирующих идеологию

экстремизма и национализма, содержащих призывы к совершению

преступлений экстремистской направленности против людей другой

национальности или вероисповедания, иностранных граждан, а также

подробные инструкции по изготовлению взрывных устройств, совершению

террористических актов, националистических убийств и т. п.. И также, в

Интернете регулярно размещаются фото- и видеоматериалы с шокирующими

кадрами казней (особенно казней, совершаемых "Исламским государством

"*), что является своеобразным видеоуроком для начинающих экстремистов.

Учитывая тот факт, что экстремистские сайты, как правило, создаются за

пределами России, для борьбы с размещением экстремистской информации в

Интернете и пресечения экстремистской и националистической пропаганды в

Интернете в первую очередь необходимо создание эффективной

международно-правовой базы, то есть международного взаимодействия

государств в этой области. Необходимо создать основы для сотрудничества

между государствами в этой области.

2. Существующие негативные тенденции в сфере правоохранительного

противодействия экстремистской преступности в Российской Федерации2.

1 Акимова, Г. В. Основные проблемы превенции детерминант молодежного экстремизма в
России на современном этапе / Г. В. Акимова // Криминологический журнал. – 2023. – № 2.
– С. 20-24. – DOI 10.24412/2687-0185-2023-2-20-24.
2 Бааль, Н. Б. Экономические и политические детерминанты экстремизма в молодежной
среде / Н. Б. Бааль, М. Г. Ониани // Цифровая трансформация системы МВД России :
Сборник научных статей по материалам Международного форума. В 2-х частях, Москва,
20 октября 2022 года / Под редакцией И.Г. Чистобородова. Том Часть 1. – Москва:
Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. – С.
86-91.
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Необходимо отметить также, что «экстремизм – явление, нередко

порождающее ответный экстремизм». Поэтому неадекватное реагирование

или преступное бездействие правоохранительных органов в борьбе с

экстремистской преступностью, неоправданно мягкие приговоры судов в

отношении экстремистов или оправдательные приговоры судов присяжных

порождают ответные экстремистские действия в стране со стороны

представителей пострадавших этнических групп (в основном меньшинств) и

их экстремистских националистических группировок. побуждают их к

активным действиям.

Исходя из вышеизложенного, необходимо особое внимание уделять

контролю за регистрацией правоохранительными органами преступлений

экстремистской направленности, а также их квалификацией по

«экстремистским» статьям УК РФ.

3. Недостаточность профилактической работы в сфере экстремистской

преступности1. При этом необходимо подчеркнуть, что основными

источниками молодежного экстремизма в России являются социально-

экономические и политические факторы:

– финансово-экономический кризис и его последствия;

– преобладание досуговых ориентаций над социально полезными;

– кризис школьного и семейного воспитания;

– конфликты в семье и в отношениях со сверстниками;

– криминализация среды общения подростков и молодежи;

– неадекватное восприятие педагогических воздействий;

– отсутствие жизненных планов и установок у значительного числа

подростков и молодых людей.

1 Семыкин, А. В. Детерминанты распространения молодежного экстремизма / А. В.
Семыкин // Актуальные проблемы развития науки в современном мире : Международная
студенческая научно-практическая конференция, Ставрополь, 25 марта 2020 года. –
Ставрополь: Общество с ограниченной ответственностью "Издательско-информационный
центр "Фабула", 2020. – С. 56-63.
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В перечень основных причин роста экстремистского поведения

молодежи также следует включить следующие: «недостаточную социальную

зрелость; желание самоутвердиться; недостаточный профессиональный и

жизненный опыт; невысокий (неопределенный, маргинальный) социальный

статус»1.

Проблема занятости молодежи - одна из самых сложных социальных

проблем. Риск безработицы особенно высок среди молодых людей,

окончивших учреждения профессионального образования, что связано с

недостаточной адаптацией системы образования к рынку труда и низким

уровнем профориентационных инициатив во многих учебных заведениях.

Сфера труда является основой самореализации личности, и неудачи на этом

пути приводят к пассивности, лени, безразличию, антисоциальной

ориентации и, в конечном счете, к преступному поведению. Занятость

молодежи служит основой для решения семейно-бытовых проблем, участия

молодых людей в общественно-политической жизни, поскольку, по мнению

молодых людей, этот способ получения средств к существованию остается

самым простым и легким.

§3. Личность преступника и потерпевшего при совершении

преступлений экстремистской направленности в молодежной среде

В настоящем параграфе рассмотри особенности личности преступника

и потерпевшего в процессе совершения преступлений экстремистской

направленности в молодежной среде.

Проблема занятости молодежи - одна из самых сложных социальных

проблем. Риск безработицы особенно высок для молодых людей,

окончивших профессиональные учебные заведения. Это связано с

недостаточной адаптацией системы образования к рынку труда и низким

1 Бааль Н. Б. Экстремистские молодежные организации в современной России // История
государства и права. – 2020. – № 17. – С. 19.
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уровнем профориентационных инициатив во многих учебных заведениях.

Мир труда - это основа самореализации, и неудачи в этой области приводят к

пассивности, лени, безразличию, антисоциальной ориентации и, в конечном

счете, к преступному поведению. Занятость молодежи - это основа для

решения семейных и бытовых проблем, а также для участия молодых людей

в социальной и политической жизни.

В настоящее время молодежь испытывает серьезные затруднения в

адаптации к социально-экономическим и общественно-политическим

реалиям, в самореализации в общественной жизни. «При этом необходимо

выделить следующие острые проблемы, оказывающие негативное влияние на

поведение молодежи: вовлечение молодежи в криминальные группировки,

неконкурентоспособность молодежи на рынке труда, отсутствие

альтернативы проведения досуга, вследствие чего происходит всплеск

наркомании, рост безработных молодых людей из числа незанятых

общественно полезной деятельностью. Все это создает предпосылки для

роста экстремизма»1.

Молодежь чаще становится жертвой деструктивных сил общества,

поэтому хулиганство, изначально близкое к криминалу, становится основой

экстремистской деятельности, причем подростки наиболее восприимчивы к

взрослым криминальным элементам. Отсутствие четкой политической

ориентации у значительной части молодежи усиливает политическую

напряженность и нестабильность, создавая потенциальную опасность

вовлечения большинства из них в экстремистскую преступность на почве

политических противоречий. Отсутствие позитивных идеалов, проблемы с

социальными гарантиями, неуверенность в собственных силах, агрессивные

и репрессивные настроения, чувство безысходности, поведение,

ориентированное исключительно на личное благополучие, озлобленность -

1 Буданов, С. А. Молодежный экстремизм: особенности структуры личности преступника
/ С. А. Буданов, Р. В. Колесников // Вестник Воронежского института МВД России. – 2022.
– № 1. – С. 139-145.
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вот та основа, на которой формируются экстремистские молодежные

неформальные объединения.

Говоря об особенностях личности лица, осуществляющего

экстремистскую деятельность, следует отметить, что понятие «личность

преступника» является многогранным и изучается различными

специалистами – философами, социологами, психиатрами, педагогами,

юристами и психологами1. Ни одно преступление нельзя объяснить

исключительно внешними причинами, игнорируя особенности совершившей

его личности, а поэтому «ни один криминолог, какую бы научную школу он

ни представлял, не может обойти проблемы, связанной с человеком,

совершающим преступления. Назовем такого человека для краткости

преступником»2.

По мнению ряда авторов, «анализ личностных качеств преступника

объясняет истоки преступного поведения и выявляет причины формирования

устойчивых криминогенных свойств личности, а также позволяет более

точно установить мотивы преступления. Соответствующие

криминологические знания позволяют оптимально выбирать тактику и

приемы правомерного воздействия на подозреваемого и обвиняемого»3.

Наиболее распространенным в криминологии является выделение

шести групп признаков личности преступника:

1) социально-демографические;

2) уголовно-правовые;

3) социальные проявления в разных сферах жизнедеятельности, или,

как иногда говорят, социальные связи;

1 Каюкова, А. А. Криминалистическая характеристика личности преступника в
молодежном экстремизме / А. А. Каюкова // Научный электронный журнал Меридиан. –
2020. – № 2(36). – С. 363-365.
2 Созаева, А. С. Исследование латентного экстремизма в образовательной среде
высшегоучебного заведения / А. С. Созаева // Академическая мысль. – 2023. – № 1(22). –
С. 101-104.
3 Полежаев, Д. В. Социология молодежного экстремизма: каузальный анализ
взаимодействия современных субкультур / Д. В. Полежаев // Primo Aspectu. – 2020. – №
4(36). – С. 20-31.
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4) нравственные свойства;

5) психологические признаки;

6) физические (биологические) характеристики.

Выявление психологических признаков – задача специалистов-

психологов и требует специальных познаний, психофизиологических –

медиков и биологов. При анализе ближайших к преступлению причинных

цепочек и комплексов допустимо ограничение только социологическим,

социально-психологическим и этико-правовым исследованием.

При этом личность преступника изучается одновременно в двух

аспектах: с одной стороны, как объект социальных связей и влияний, с

другой – как субъект, способный к активной целенаправленной,

преобразующей деятельности. В этом случае традиционно выделяемые и

указанные выше характеристики оказываются не вполне удовлетворяющими

задачам такого исследования.

При анализе уголовно-правовой характеристики, например,

выявляются данные о ранее совершавшихся личностью преступлениях; но

ведь важно и другое: в рамках какой именно деятельности совершались эти

преступления, какие нравственные качества личности нашли в них свое

проявление.

«Поэтому при изучении личности как определенной целостности в

единстве ее сознания и деятельности, во взаимодействии ее с социальной

средой предмет изучения стал выглядеть иначе. Учитывались опыт и

результаты криминологических исследований».

Большое значение придается изучению степени знания личностью

социальных норм, правосознанию преступников. Исследование

правосознания отдельных групп населения и различных категорий

преступников показало, что «общий объем осведомленности в рамках

требований, которые определены в качестве минимально необходимых для

правомерного поведения, достаточно высок у всех»10. «Полученные

результаты свидетельствуют о том, что правовая осведомленность, хотя и



37

является существенной предпосылкой нормативного поведения, но сама по

себе недостаточна для того, чтобы поведение было правомерным. Как

оказалось, основные деформации правосознания, которые служат

источником отклоняющегося поведения, лежат не в когнитивно-

познавательной сфере, а на уровне оценочных суждений права и практики

его применения. Проведенными исследованиями установлено наличие

разнообразных дефектов правосознания у лиц, совершивших преступления.

Однако вместе с тем признается, что «сами по себе дефекты правосознания

не ведут к преступному поведению».

Криминологи также включают в структуру личности преступника

ценностные и нормативные установки (темперамент, социальные установки).

Часто используется термин "антисоциальные установки",

характеризующийся неприятием определенных общепринятых ценностей и

антисоциальностью мотивов и целей поведения.

Синтезируя результат «поэлементной раскладки» образа жизни

правонарушителей, исследователи выделяют следующие черты:

– негативное отношение к основным социальным нормам, глубоко

укоренившееся представление о социальных отношениях и ценностях;

– специфические негативные черты личного опыта, повышенная

агрессивность и возбудимость;

– примитивные влечения и несдержанность в их удовлетворении.

К структуре личности преступника относятся и такие

психофизиологические особенности личности, как склонность к

определенному типу реакции – преодолению трудностей или уходу от них,

приспособлению к обстановке или выжиданию, быстроте или замедленности

в оценке обстановки и принятия решения, что может оказаться весьма

существенным в ряде юридически значимых ситуаций.

Исследования психологических особенностей преступников показали,

что, например, «40 % из них характеризуются стандартным и стереотипным

мышлением; искаженными мотивами поведения и отрицательными чертами
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личности (жадность, озлобленность, слабоволие, безынициативность,

индивидуализм и т. п.; для многих характерна извращенная

мировоззренческая позиция, искаженные ценностные ориентации,

эмоциональная неустойчивость, несформированность образа "Я"»1.

«Оценивая личность представителя молодежного экстремизма,

необходимо отметить, что понятие «экстремистский тип личности» является

неоднозначным и практически не поддается четкому определению.

Совершенно очевидно, что личности экстремиста нельзя дать универсальную

характеристику ввиду множественности факторов, влияющих на

формирование противоправного поведения».

Членами неформальных молодежных организаций (группировок)

экстремистско-националистической направленности являются молодые люди

в возрасте от 14 до 30 лет, нередко – несовершеннолетние лица 14-18 лет.

Возраст 14-18 лет - самый подходящий для усвоения радикальных

националистических, ксенофобских и экстремистских идей. Этот факт

вызывает особую озабоченность, поскольку "именно подростковая

преступность формирует доминирующую и развивающуюся личность в

будущем".

Анализ социально-демографических характеристик экстремистов

показывает, что экстремистской (в том числе террористической)

деятельностью занимаются преимущественно мужчины. Однако на практике

членами и лидерами (организаторами) неформальных молодежных

экстремистских организаций (группировок) часто становятся женщины

(девушки).

Отметим, что участниками неформальных молодежных экстремистских

организаций (группировок) являются также в целом положительно

характеризующиеся образованные молодые люди до 30 лет, с хорошим

1 Хажуев, И. С. Экстремистские диспозиции и идеи мести в контексте террористической
направленности личности / И. С. Хажуев, К. А. Идрисов // Проблемы современного
педагогического образования. – 2020. – № 68-4. – С. 323-327.
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образованием, знанием законов, умением конспирироваться, стрелять,

заботиться о собственном здоровье. Отличаются они лишь приверженностью

расистской идеологии и жестокостью.

Характеризуя личность участников неформальных молодежных

экстремистских организаций (группировок), совершающих деяния

экстремистской направленности, следует отметить, что нередко указанные

лица:

– совершают ритуально-издевательские, изощренно-жестокие деяния, а

их экстремистская деятельность носит серийно-профессиональный характер;

– целенаправленно вооружаются различными видами оружия (в том

числе огнестрельным), самодельными взрывными устройствами и для

достижения своих целей совершают террористические акты;

– вступают в ряды экстремистов из различных неформальных

молодежных субкультур, групп, движений, объединений (нередко

агрессивных), склонных к экстремистскому типу поведения и совершению

экстремистско-националистических акций.
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

§1. Общесоциальные меры предупреждения преступлений

экстремистской направленности в молодежной среде

Предупреждение экстремистской деятельности в молодёжной среде –

трудоемкий процесс, который связан с профилактикой психического

здоровья, с адаптацией к жизни человека, с проблемами общения, педагогики.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день вопрос

предупреждения преступлений и иных противоправных посягательств,

остается актуальным.

При этом некорректно выделять виды преступлений, профилактика

которых более значима и должна осуществляться в первую очередь. Каждое

преступление – это, прежде всего, акт нарушения прав и свобод, высшей

ценности, охраняемой государством. За каждым таким нарушением стоит

человек, его права и законные интересы. Однако, исходя из теории

уголовного права, мы все же можем говорить о более тяжких и менее тяжких

преступлениях. Также отметим, что имеются определенные виды

преступлений, которые угрожают не отдельно взятому гражданину или даже

группе граждан, а целым территориям, государству, а соответственно, и всем

гражданам данного государства вместе взятым. Поэтому, логичным видится

тезис о том, что подобным преступлениям, их профилактике следует уделять

особое внимание, так как при отсутствии такового внимания, последствия

могут быть фатальными в масштабах всего государства1. В число указанного

рода преступлений, исходя из проведенного правового анализа в

предыдущей главе настоящего дипломного исследования, безусловно, входит

и молодежный экстремизм и связанные с ними иные преступные деяния. В

1 Малыхина, Т. А. Об особенностях предупреждения экстремизма в современной
молодежной среде / Т. А. Малыхина // Вестник Восточно-Сибирского института МВД
России. – 2020. – № 1(92). – С. 89-99. – DOI 10.24411/2312-3184-2020-10009.
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этой связи, вопрос о предупреждении молодежного экстремизма на

сегодняшний день стоит особенно остро.

Профилактическая деятельность должна быть непрерывным,

многоплановым, многоуровневым процессом, основанным на общих

принципах индивидуальной работы и включающим в себя ряд необходимых

воспитательных профилактических мероприятий. К последним, на наш

взгляд, следует отнести искреннюю заинтересованность в судьбе подростка

или молодого человека; позицию сотрудничества в решении жизненных

проблем; высокоразвитый уровень рефлексии собственных состояний;

исключение проецирования собственных проблем на профилактируемого;

отказ от использования метода примеров в анализе его жизненных проблем

(«чужой опыт ничему не учит»); установку на жесткую детерминированность

поведения лица историей его собственной жизни, развенчание всяких

попыток поиска «виновных»; поиск наиболее слабых элементов в структуре

личности подростка, которыми являются высоко индивидуально значимые и

эмоционально окрашенные психические содержания (конкретные люди,

принципы, события и т. п.); персонификацию высокозначимых для лица

абстрактных принципов (таких как справедливость, верность слову, долгу и

пр.); ориентацию на последствия совершаемых действий и принимаемых

решений1.

Исходя из общей теории общесоциального предупреждения

преступности, можем подразделить меры по профилактики молодежного

экстремизма на данном уровне на несколько групп, эффективная реализация

мероприятий в рамках каждой, имеет важнейшее превентивное значение и в

1 Федосеева, К. Д. Общесоциальные меры предупреждения экстремизма и терроризма в
молодежной среде / К. Д. Федосеева, А. В. Поддубняков // Актуальные проблемы
противодействия экстремизму и терроризму на современном этапе : Сборник научных
статей I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием,
Новосибирск, 17–18 февраля 2022 года. – Новосибирск: Новосибирский военный институт
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации,
2022. – С. 238-244.
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конечном итоге приводит к нивелированию детерминантов экстремистских

проявлений.

К примеру, мероприятия в социальной сфере жизнедеятельности

общества тесно связана с предыдущей. Одним из последствий экономической

стагнации является нарастания социальной напряженности, повышение

степени расслоение общества, социальная стагнация. В этой связи,

необходима качественная социально-экономическая политика государства,

направленная на улучшение социальных условий жизни населения, включая

повышение уровня доходов населения, снижение дифференциации населения

по доходам.

Меры в духовной сфере жизнедеятельности общества. Как мы уже

говорили ранее, достаточно большая группа детерминантов молодежного

экстремизма кроется именно в недостатках духовного развития общества и

отдельных его представителей, неверных морально-нравственных

ориентиров, формирующих соответствующее мировоззрение. В этой связи,

необходима четкая и программная деятельность по улучшению духовного

климата общества, а именно социальных сфер, в которых

несовершеннолетние находятся и развиваются1.

Мер профилактического характера в данном случае достаточно

большое количество. В рамках указанных мер важно особое внимание

уделять деятельности образовательных учреждений. Так, например, важно

оказывать содействие педагогическим коллективам учебных заведений в:

1. Организации работы родительских групп по оказанию

эмоциональной и социальной поддержки, психологическому

1 Подковырова, Д. А. Особенности предупреждения экстремизма в молодежной среде / Д.
А. Подковырова // Проблемы совершенствования российского законодательства : Сборник
тезисов Всероссийской (с международным участием) научной конференции курсантов,
слушателей и студентов, Барнаул, 12–13 апреля 2022 года. – Барнаул: Федеральное
государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации", 2023. – С. 104-105.



43

консультированию родителей с целью изменения их реакции на проблему,

повышения ответственности за воспитание подростков.

2. Привитии родителям навыков определения симптомов

экстремистских проявлений, обучении их формам и методам воздействия на

подростков с целью склонения их к добровольному отказу от экстремистской

деятельности.

3. Разъяснении учащимся о необходимости обращения в орган

внутренних дел, к преподавателям, родителям в случаях навязывания им

(школьникам) различных экстремистских воззрений, в том числе и через

социальные сети или иные источники.

4. Организации внеучебного досуга в социально-позитивных группах

без подавления инициативы подростков с направлением ее в полезное русло.

Меры, принимаемые в политической сфере жизнедеятельности

общества. В данном случае задачей государства является обеспечение

представления на государственном уровне как можно большего количества

социальных сред молодежи. В случае, когда человек может быть услышан в

масштабах всего государства, он также не захочет проявлять свои взгляды в

формате молодежного экстремизма. В этой связи, в рамках политических мер

общесоциального предупреждения молодежного экстремизма, необходимо

обеспечение политической конкуренции, плюрализма мнений, упрощение

порядка регистрации политических партий, недопущение политической

цензуры, обращение большего внимания на внутриполитические аспекты

развития государства, нежели на внешнеполитические и так далее1.

Профилактика экстремизма в молодежной среде невозможна без

целенаправленной работы по формированию межнациональных отношений.

Наибольшая часть экстремистских проявлений среди молодежи происходит

как раз на межнациональной и религиозной основе. Можно предложить

следующие направления по профилактике экстремизма в молодежной среде:

1 Болгарь, Е. В. Возникновение экстремизма в молодежной среде и пути его
предупреждения / Е. В. Болгарь // Молодой ученый. – 2022. – № 35(430). – С. 100-102.
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нормативно-правовое обеспечение системы профилактики экстремизма,

которое направлено на ориентацию создания специальных условий,

снижающих риск вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность;

организация системы альтернативных площадок для реализации потенциала

молодежи, где каждый подросток и молодой человек будут иметь

возможность удовлетворить свои потребности, которые в нереализованном

виде привели бы к участию в неформальных и экстремистских объединениях;

организационное и кадровое обеспечение функционирования системы

профилактики экстремизма в молодежной среде, которое направлено на

подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов,

работающих с подростками и молодежью1.

«Проблема профилактики молодежного экстремизма является одним из

важнейших направлений правовой политики российского государства: в

настоящее время она решается правовыми средствами и мерами социальной

направленности». К тому же, региональные и местные власти пытаются

возродить институциональные системы профилактики безнадзорности и

правонарушений с учетом уже сложившихся и формирующихся ситуаций,

ведется работа по созданию единой системы ювенальной юстиции в стране.

Таким образом, общесоциальный уровень профилактики молодежного

экстремизма имеет важнейшее значение для противодействия данному

противоправному деянию. В целом, меры указанного характера направлены

на формирование установок толерантного сознания и поведения,

веротерпимости и миролюбия. Применение указанных мер осуществляется

во всех важнейших сферах жизнедеятельности общества, носят программный,

а не фрагментарный характер и в целом направлены на обеспечение

достойного уровня жизни каждого человека, который в сою очередь

обеспечит отсутствие желание у человека тяготеть к экстремизму.

1 Грачев, Ю. А. Противодействие молодёжному экстремизму - основа безопасности
развития современного гражданского общества / Ю. А. Грачев, А. В. Никишкин, Е. В.
Ветрова // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2019. – № 2(82). –
С. 131-137. – DOI 10.35750/2071-8284-2019-2-131-137.
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§2. Специально-криминологическое и индивидуальное

предупреждение преступлений экстремистской направленности в

молодежной среде

Специально-криминологическая профилактика молодежного

экстремизма – это комплексный процесс, задействующий практически все

имеющиеся общественные отношения и процессы, складывающиеся и

происходящие в обществе и государстве. Несмотря на определенную

самостоятельность приведенных нами групп мероприятий, успех

специальной профилактики молодежного экстремизма возможен только при

условии цельности проводимых мероприятий, заключающейся в

задействовании всех имеющихся сил и средств, и реализации всех указанных

нами направлений профилактики правонарушений исследованной категории.

Реализацию предупреждения молодежного экстремизма на специально-

криминологическом уровне осуществляют многие правоохранительные

органы Российской Федерации. Выполняя данную работу по своим,

конкретным направлениям деятельности, данные органы, тем не менее,

обеспечивают единую линию противодействия экстремизму в целом.

На сегодняшний день в деятельности по противодействию

молодежному экстремизму на специально-криминологическом уровне

задействованы такие службы и подразделения, как Прокуратура Российской

Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации,

Росгвардия, суды различных инстанций, органы внутренних дел Российской

Федерации, и некоторые другие. Рассмотрим особенности деятельности

указанных подразделений в рамках специально-криминологической

профилактики экстремизма1.

1 Криминология и предупреждение преступлений : учебник для среднего
профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И.
Авдийского, Л. А. Букалеровой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт,
2023. – С. 295-300.
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В соответствии с положениями, изложенными в «Стратегии

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»

профилактика экстремизма в молодежной среде ведется по следующим

направлениям:

1) в образовательный и воспитательный процессы включены

мероприятия по формированию уважительного отношения ко всем

национальностям, этносам, религиям;

2) обеспечивается доступность объектов культуры и спорта, создаются

условия, позволяющие каждому молодому человеку реализовать свой

творческий и спортивный потенциал;

3) в образовательных организациях проводятся занятия по воспитанию

и укреплению патриотизма, обучение культуре мирного поведения и

навыкам бесконфликтного общения, обучающимся прививается умение

отстаивать собственное мнение и противодействовать социально-опасному

поведению, в том числе и вовлечение в занятие экстремистской

деятельностью.

Особое место в системе мер по предупреждению экстремизма

отводится мониторингу девиантного поведения, а также проведению

социологических исследований молодежной субкультуры и социального

окружения1.

«Важным критерием, определяющим эффективность работы по

противодействию и профилактике экстремизма в молодежной среде будет

видимое и социально значимое изменение в правовой психологии людей, в

результате которого для абсолютного большинства станет недопустимым

само существование экстремистской идеологии».

1 Ермаков, А. А. Экстремизм в молодежной среде: причины, условия, факторы роста и
направления противодействия / А. А. Ермаков // Пермский период : Сборник материалов
IX Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов
образовательных организаций. В 3-х томах, Пермь, 16–20 мая 2022 года / Сост. А.И.
Согрина. Том 3. – Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний,
2022. – С. 238-242.
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Разработка нового и совершенствование действующего

законодательства, усиление уголовной ответственности за преступления

экстремистской направленности, активная просветительская деятельность в

молодежной среде, организация досуга и мероприятий, способствующих

раскрытию и реализации творческого потенциала, своевременное выявление

и контроль за распространением сомнительного контента в социальных сетях

являются в России эффективными средствами противодействия

молодежному экстремизму в Федерации.1.

Общеизвестно, что экстремизм является основой для возникновения

терроризма, поэтому особенно важно создать эффективные механизмы

борьбы и профилактики экстремистской преступности в целом и

молодежного экстремизма в частности. Такие механизмы должны включать в

себя как просветительские меры, так и совершенствование законодательной

базы. Иными словами, необходимо ужесточить уголовное наказание для тех,

кто совершает преступления экстремистской направленности или активно

вовлекает несовершеннолетних в экстремистскую преступную деятельность.

Ведь это приведет к распространению ксенофобских и изоляционистских

настроений в обществе и обострению конфликтов.2.

Именно раннее выявление и принятие необходимых профилактических

мер в значительной степени позволят не допустить формирования у

подростков стойкой направленности на совершение противоправных

экстремистских действий. Поэтому так необходима активизация

профилактической работы среди несовершеннолетних и проведение мер

1 Ермаков, А. А. Экстремизм в молодежной среде: причины, условия, факторы роста и
направления противодействия / А. А. Ермаков // Пермский период : Сборник материалов
IX Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов
образовательных организаций. В 3-х томах, Пермь, 16–20 мая 2022 года / Сост. А.И.
Согрина. Том 3. – Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний,
2022. – С. 238-242.
2 Афанасьева, О. Р. Криминология и предупреждение преступлений : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / О. Р. Афанасьева, М. В.
Гончарова, В. И. Шиян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. –
С. 344-355.
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воспитательно-профилактического и социального характера уже с раннего

детства.

«Важное средство профилактики экстремизма молодежи и

несовершеннолетних – их правовое просвещение и воспитание.

Актуальными задачами в этом направлении являются повышение

профессионализма этой работы, подготовка квалифицированных кадров

педагогов для ее проведения, обеспечение активного участия в ней ученых-

юристов, сотрудников правоохранительных органов».

Доведение правовой информации до несовершеннолетних должно

начинаться как можно раньше, осуществляться более доходчиво, с учетом

особенностей детской и подростковой психологии, в эмоционально

привлекательных формах.

Необходимо возродить организованные досуговые центры для детей и

подростков, ценность которых была доказана советским образованием, и

активизировать деятельность новых центров, наполненных общественно

полезным содержанием и способствующих гармоничному физическому,

психическому и нравственному развитию детей. Для этого необходимо

использовать потенциал коммерческих организаций, благотворительных

фондов, меценатства, общественных объединений и движений, религиозных

организаций, а также государства. «При этом остается актуальной проблема

контроля со стороны государства за использованием как бюджетных, так и

внебюджетных средств, предназначенных для организации досуга

несовершеннолетних»1.

Очень важным представляется практическое вовлечение подростков и

молодежи в добровольческие и волонтерские объединения, особенно в

студенческой среде и в среде рабочей молодежи. При этом необходимо

отметить расширяющуюся практику всевозможной поддержки и поощрения

1 Решетников, А. Ю. Криминология и предупреждение преступлений : учебное пособие
для среднего профессионального образования / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – С. 122-141.
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со стороны государства, СМИ и общественных организаций волонтерского

движения в последние годы.

Для предотвращения вовлечения молодежи в экстремистскую сферу и

для обеспечения государственной и общественной безопасности необходимо

создать некоторые мероприятия1:

1) совершенствование системы выявления и анализа угроз в сфере

информационной безопасности;

2) противодействие экстремистской направленности;

3) усиление безопасности граждан и общества в целом от

информационного воздействия экстремистских организаций, а также

иностранных специальных служб и пропаганды;

4) развитие подразделений правоохранительных органов, а также

специальных служб для укрепления гарантий в обществе сотрудникам,

техническая поддержка деятельности правоохранительных органов;

5) понимание на будущую перспективу развития специальных средств,

а также техники и профессиональной подготовки специалистов, которые

борются за государственную безопасность и противодействуют

экстремистской деятельности в молодежной среде;

6) усовершенствование уровня социальной, а также профессиональной

ответственности органов, обеспечивающих государственную и

общественную безопасность;

7) проведение профилактических мер, начиная со школьного

воспитания и обучения, а именно: встречи в рамках беседы школьников

совместно с представителями правоохранительных органов, показ фото- и

аудиосюжетов по противодействию экстремизму в молодежной среде.

1 Акимова, Г. В. К вопросу о противодействии молодежному экстремизму в России / Г. В.
Акимова // Вестник Московского университета МВД России. – 2020. – № 3. – С. 221-227. –
DOI 10.24411/2073-0454-2020-10174.
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§3. Деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел

при выявлении и предупреждении преступлений экстремистской

направленности в молодежной среде

Преступность чрезвычайно сложная система, в которой особое место

занимает молодежный экстремизм, т. е. совокупность экстремистских

преступлений, совершенных молодыми лицами, как правило, в возрасте от 14

до 30(35) лет. Наличие молодежного экстремизма и ее уровень в регионе

напрямую указывает на уровень социального развития общества, его

моральных и этических качеств, уровень образования, уровень развития и

работоспособности всех уровней исполнительной и законодательной власти,

а также самосознания и развития как непосредственно индивидуально

каждого человека, так и общества в целом.

В настоящее время необходимо продолжать мероприятия по

профилактике и пресечению незаконной деятельности, связанной с влиянием

идеологии «Колумбайна» («Скулшутинга»). Так, в 2023 году оперативными

подразделениями органов внутренних дел осуществлены проверки 8

сообщений о возможной подготовке преступлений, жертвами которых могли

стать учащиеся и педагоги, по их результатам на основании собранных

материалов возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство

двух и более лиц в отношении несовершеннолетнего жителя Кукморского

района.

Также необходимо реализовать комплекс мероприятий по

предупреждению экстремистских проявлений в среде мигрантов, по

результатам которых выявлено и депортировано за пределы Российской

Федерации 16 приверженцев радикальной идеологии, в том числе связанных

с деятельностью международных террористических организаций. Кроме того,

выявлен и пресечён канал нелегальной миграции, которым воспользовались

около 400 иностранных граждан.
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Актуальность темы распространения экстремистских идей и взглядов

наиболее остро стоит в отношении молодежи, участвующей в

экстремистской деятельности. Молодые люди с ослабленной психикой,

лишенные заботы в семье, имеющие проблемы в общении со сверстниками

или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, особенно в период

изоляции или безработицы, являются легкой добычей для экстремистских

организаций.

Интернет-аудитория - это в основном молодежь. Технические

возможности информационно-коммуникационных систем, используемых для

создания и распространения экстремистской информации, позволяют вести

эффективную пропаганду при минимальных затратах. Многие молодые люди,

живущие в России, выражают поддержку тем или иным неофициальным

группам, некоторые из которых уже стали экстремистскими организациями.1.

«Информационные ресурсы, способствуют развитию экстремизма и

для ведения пропагандистской и вербовочной деятельности задействуются

все возможные каналы распространения экстремистской информации в

Интернете. Учитывая при этом достаточно жесткий контроль ФСБ и МВД

России за инфраструктурой экстремистских организаций и их коммуникация

в Интернете, их лидеры и идеологи делают ставу на использование так

называемых бесструктурных технологий вовлечения в экстремистскую

деятельность. Интернет и средства массовой информации представляют

множество способов и возможностей для тех, кто имеет крайние взгляды,

целевых групп молодых и уязвимых членов общества».

Использование содействия граждан органам, осуществляющим

оперативно-розыскную деятельность в рамках выявления преступлений

экстремистской направленности в молодежной среде, реализуется в

единственном направлении, а именно получении оперативной информации

1 Богданов А.В., Книжникова А.Н., Хазов Е.Н. Особенности противодействия
оперативными подразделениями органов внутренних дел преступлениям экстремисткой
направленности // Криминологический журнал. – 2020. – №2. – С. 82-90.
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от лиц, которые по тем или иным причинам получили доступ к указанного

рода информации, самостоятельно ее выявили и имеют намерение и желание

сотрудничать с правоохранителями. Это могут быть члены организованных

преступных групп и иных преступных формирований, совершающих

преступления экстремистской направленности и вовлекающие в их

совершение лиц молодежного возраста, лица, которые по долгу своей

профессиональной деятельности постоянно общаются с представителями

молодежи, например, учителя, преподаватели, работники социальной сферы.

В практическом плане использование указанных направлений

невозможно без предварительного решения проблемы обнаружения,

нейтрализации и устранения виктимности любого типа у конкретных

граждан, семей, трудовых коллективов и других возможных субъектов

виктимизации. Решение данной проблемы представляет собой трудную

задачу, если учесть, что часть лиц, уже пострадавших от преступных

действий, избегает обращения в правоохранительные органы. Поэтому

органы внутренних дел по мнению Н.В. Бойко должны: «эффективно

использовать все возможные информационные каналы виктимологического

содержания. Выявление лиц, обладающих повышенной виктимностью,

существенно различается в зависимости от того, индивидуальная это или

групповая виктимность. Сравнительно простым представляется выявление

лиц, повышенная виктимность которых связана с их профессией»1.

В целях достижения наиболее эффективных результатов

предупредительной деятельности экстремистской преступности в

молодежной среде оперативными подразделениям органов внутренних дел

необходимо осуществлять совокупность профилактических мер, включая

виктимологические мероприятия. Предлагаем сформировать и ввести учет

1 Бойко, Н. В. Особенности повторной преступности несовершеннолетних : Учебное
пособие / Н. В. Бойко ; Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Хабаровский государственный университет экономики и права»,
Юридический факультет, Кафедра уголовного права и криминологии. – Хабаровск :
Хабаровский государственный университет экономики и права, 2020. – С. 44.
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лиц в возрасте от 14 до 35 лет, которые уже совершали преступления и

обладают высокой виктимностью. Помимо прочего, следует наладить

эффективное взаимодействие как внутри системы МВД России, так и за ее

пределами.

Согласно проведенному исследованию, следует вывод, что в процессе

выбора форм предупредительного воздействия на несовершеннолетних и

молодых лиц, в 83% случаев сотрудники оперативных подразделений

органов внутренних дел осуществляют профилактические беседы с

исследуемой категорией граждан; в 13% – прибегают к мерам

административной ответственности; 4% – привлекали несовершеннолетних к

уголовной ответственности.

Таким образом, в предупреждении экстремистских преступлений,

совершаемых в молодежной среде, участвует множество различных

субъектов, которые представляют единую систему, связанную общностью

целей и задач. В этой системе особое место принадлежит оперативным

подразделениям органам внутренних дел, представляющим часть общей

системы профилактики отклоняющегося поведения. Объясняется это

особенностями их функций и компетенции. Органы внутренних дел

выполняют основной объём работы по предупреждению таких преступлений,

непосредственно занимаются ресоциализацией лиц в возрасте от 14 до 30 лет,

совершивших экстремистские преступления.

«В процессе предупреждения экстремистской преступности в

молодежной среде оперативные подразделения органов внутренних дел

направляют свои усилия на выявление причин и условий, которые

способствуют совершению преступлений, а также на их устранение. В этих

целях осуществляется взаимодействие с другими государственными,

общественными и иными организациями и учреждениями, которые
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принимают непосредственное участие в предупредительной деятельности,

проводят ряд профилактических мероприятий»1.

Необходимо обозначить, что сотрудникам оперативных подразделений

органов внутренних дел в целях профилактики следует выявлять и ставить на

учет тех преступников, которые способны к совершению преступлений:

ведущих антиобщественный образ жизни; группирующихся на

антиобщественной основе; вернувшихся из специальных школ и

профтехучилищ; осужденных условно или к мерам наказания, не связанным

с лишением свободы, а также тех, к кому применена отсрочка исполнения

приговора; освобожденных из воспитательных колоний.

Важная роль в реализации задач в сфере противодействия

молодежному экстремизму, поставленных перед органами внутренних дел,

возложена на подразделения по противодействию экстремизму.

Итак, сотрудники подразделений по противодействию экстремизму и

уголовного розыска поддерживают взаимодействие с подразделениями

органов внутренних дел, органами исполнительной власти, службами в целях

выявление преступлений экстремисткой направленности, совершаемые

несовершеннолетними или при их участии2.

Сотрудники подразделений по противодействию экстремизму и

уголовного розыска осуществляют в ходе оперативно-розыскной

деятельности мероприятия, направленные на выявление и предупреждение

преступлений экстремисткой направленности, совершаемые

несовершеннолетними. Предоставляют информацию, полученную в

результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении

несовершеннолетних правонарушителей, в подразделения по делам

несовершеннолетних, относящуюся к их компетенции. Осуществляют розыск

1 Сербиева, М. М. Меры предупреждения молодежного экстремизма / М. М. Сербиева //
Пробелы в российском законодательстве. – 2020. – Т. 13, № 3. – С. 222-224.
2 Гримальская, С. А. Роль органов внутренних дел в предупреждении экстремизма в
молодежной среде / С. А. Гримальская // Криминологический журнал. – 2020. – № 1. – С.
25-26. – DOI 10.24411/2687-0185-2020-10006.
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несовершеннолетних, занимающихся деятельностью экстремисткой

направленностью1.

Подводя итог, следует отметить, что в выявлении несовершеннолетних

правонарушителей и лиц молодого возраста, а также и родителей,

отрицательно влияющих на детей, участвуют сотрудники оперативных

подразделений органов внутренних дел.

Деятельность оперативных подразделений по выявлению и

предупреждению исследуемых преступлений основывается на нескольких

этапах2.

Первый этап связан с работой оперативных работников с источниками

информации, которые могут свидетельствовать о наличии признаков

экстремистского деяния в молодежной среде. Следует выделить три группы

таких источников. Во-первых, это лица, представляющие оперативный

интерес (лица, входящие в неформальные молодежные организации,

находящиеся под оперативным наблюдением; лица, которым в виду

исполнения ими профессиональных или служебных обязанностей могут быть

известные сведения, представляющие оперативный интерес; лица,

оказывающие конфиденциальное содействие органам внутренних дел и т.д.).

Важно отметить, что осуществление оперативного поиска с целью

выявления преступлений экстремистской направленности в молодежной

среде должно осуществляться на инициативной основе самого

оперуполномоченного центра противодействия молодежному экстремизму.

Недопустима ситуация, при которой оперуполномоченный просто ждет того

момента, когда источник информации самостоятельно попадет в его

1 Легостаев С. В. Взаимодействие субъектов правоохранительной деятельности / С. В.
Легостаев. – Рязань : Индивидуальный предприниматель Коняхин Александр Викторович,
2020. – С. 136-139.
2 Копченкова, Ю. О. Оперативно-розыскное противодействие, способы получения
оперативной информации по преступлениям экстремистской направленности / Ю. О.
Копченкова // Криминалистика - наука без границ: традиции и новации : материалы
всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 26 ноября 2021 года.
– Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации, 2022. – С. 437-441.
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распоряжение. В этой связи, необходимо самостоятельно организовывать

оперативный поиск1.

Наиболее типичными ситуациями выявления преступлений

экстремистской направленности в молодежной среде выступают:

1. Обнаружение на обслуживаемой территории печатной продукции,

содержащей призывы к совершению действий экстремистского характера

(свержению действующей власти, насильственному изменению

конституционного строя, геноциду, расовой неприязни, оскорбление чувств

верующих и так далее);

2. Сообщение лица, подвергнутого физическому или психологическому

насилию на основе расовой или национальной вражды;

3. Обнаружение на стенах зданий и сооружений в общественных

местах различных надписей, изображений экстремистского содержания;

4. Обнаружение на обслуживаемой территории складов, схронов, в

которых хранятся материалы экстремистского характера;

5. Появление в региональном (областном) сегменте сети Интернет

рекламы конкретной общественной, политической или религиозной

организации (объединения), цели, задачи, символика которой имеют

экстремистский характер;

6. Установление факта причастности определенных лиц к разработке,

созданию и поддержке интернет-сайтов для пропаганды экстремистских

взглядов, популяризации экстремистских групп (организаций), координации

деятельности таких групп, распространению экстремистских идей, поиску

единомышленников и вербовке соучастников для вступления в определенные

экстремистские группы (организации).;

7. Публичные призывы конкретного лица к совершению преступлений

экстремистского характера, сделанные им во время проведения массовых, в

1 Скориков Д.Г. Особенности выявления признаков преступления и возбуждения
уголовного дела о преступлениях экстремистской направленности // Законность. – 2019. –
№ 5. – С. 54.
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том числе несанкционированных мероприятий (митингов, шествий,

пикетирований)1.

Таким образом, можем сказать, что оперативные подразделения

органов внутренних дел занимают особое место в системе противодействия

молодежному экстремизму. Это подчеркивается несколькими факторами.

Во-первых, это позиция законодателя, закрепившего обязанность

полиции осуществлять противодействие экстремизму на двух уровнях –

общем и специальном2.

Во-вторых, это организационное построение оперативные

подразделения органов внутренних дел, в соответствии с которым в составе

МВД России создано и функционирует профильное подразделение по

противодействию экстремизму, имеющее статус Главного Управления МВД

России3.

Данное подразделение, совместно с территориальными центрами по

противодействию молодежному экстремизму осуществляет весь комплекс

полномочий в сфере организации профилактики, выявления и пресечения

преступных деяний экстремистской направленности в молодежной среде.

При этом делают они это исключительно в рамках использования сил и

средств оперативно-розыскной деятельности, что позволяет наиболее

эффективно противодействовать столь латентно формируемому преступному

явлению как экстремизм в молодежной среде. При этом важно понимать, что

несмотря на широкий правовой статус, имеющиеся возможности,

1 Копченкова, Ю. О. Оперативно-розыскное противодействие, способы получения
оперативной информации по преступлениям экстремистской направленности / Ю. О.
Копченкова // Криминалистика – наука без границ: традиции и новации : материалы
всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 26 ноября 2021 года.
– Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации, 2022. – С. 437-441.
2 Акимова, Г. В. К вопросу об организации деятельности подразделений полиции по
противодействию экстремизму / Г. В. Акимова, Е. А. Соломатина, Т. Ф. Шайхутдинова //
Пробелы в российском законодательстве. – 2019. – № 6. – С. 215-217.
3 Газимуллин, И. Ю. Деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел
по выявлению преступлений экстремистской направленности / И. Ю. Газимуллин //
Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2020. – № 4(74). – С. 63-67.
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профильное целеполагание, успех в борьбе с молодежным экстремизмом в

деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел возможен

исключительно при условии организации качественного уровня

взаимодействия всех заинтересованных служб и подразделений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на основании вышеизложенного, опираясь на

поставленные задачи, нам удалось комплексно рассмотреть особенности

выявления и предупреждения оперативными подразделениями органов

внутренних дел преступлений экстремистской направленности в молодежной

среде.

В Федеральном законе «О противодействии экстремистской

деятельности» дается развернутое понятие экстремистской деятельности,

многие приравнивают его к термину «экстремизм», ученые, занятые данным

вопросом, не всегда придерживаются такой позиции: одни считают, что это

упущение в законодательстве и стоит ввести отдельную терминологию,

другие – соглашаются с тем, что существует на данный момент, не выделяя

по видам экстремизм.

Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам, позициям и

мерам в общественной деятельности, выражается в различных формах.

Экстремизм более широкое понятие, чем терроризм – это только одна из

форм экстремизма, которая обозначает мотивированное, идеологически

обоснованное применение насилия, посредством которого через устрашение

физических лиц осуществляется управление их поведением в выгодном для

террористов направлении, и достигаются преследуемые террористами цели.

Молодежный экстремизм – это продукт взаимодействия индивида с

окружающей средой и ее негативными условиями, а также рядом факторов,

дисбалансирующих некоторые сферы общества. В совокупности или по

отдельности каждый параметр может стать отправной точкой для активации

экстремисткой деятельности.

Экстремизм не возникает в одиночку, это сплоченная организация или

объединение общественной или религиозной направленности. Возраст

членов экстремистских организаций от 14 до 30(35) лет. Выделяют четыре

типа экстремистских организаций:
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– организации националистической деятельности;

– преступные группировки;

– неформальные объединения фашистского характера;

– фанаты футбольных команд.

Особой популярностью среди молодежи пользуются правые и крайне

левые экстремистские организации, отвечающие их требованиям и дающие

ощущение бурлящего адреналина в крови. Наиболее известные

экстремистские организации на территории России: Российский

коммунистический союз молодёжи; Авангард красной молодёжи; Русское

национальное единство; Другая Россия. Каждая организация имеет свои цели

и задачи, активно действует в рамках Российской Федерации посредством

митингов, пикетов. Вербовка членов организации осуществляется в большей

степени через онлайн-пространство.

Молодёжный экстремизм является проблемой всего мирового

сообщества. Поэтому борьба с ним должна происходить совместно.

Профилактика молодёжного экстремизма в первую очередь должна быть в

образовательных учреждениях, где педагогический состав должен проводить

уроки толерантности, лекции, конференции по данному вопросу. В данном

вопросе должны быть заинтересованы и родители, которые в ответе за своего

ребёнка. И всё курируют государственные органы, только в этом случае мы

можем говорить об успехе работы.

Для предотвращения вовлечения молодежи в экстремистскую сферу и

для обеспечения государственной и общественной безопасности необходимо

создать некоторые мероприятия:

1) совершенствование системы выявления и анализа угроз в сфере

информационной безопасности;

2) противодействие экстремистской направленности;

3) усиление безопасности граждан и общества в целом от

информационного воздействия экстремистских организаций, а также

иностранных специальных служб и пропаганды;
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4) развитие подразделений правоохранительных органов, а также

специальных служб для укрепления гарантий в обществе сотрудникам,

техническая поддержка деятельности правоохранительных органов;

5) понимание на будущую перспективу развития специальных средств,

а также техники и профессиональной подготовки специалистов, которые

борются за государственную безопасность и противодействуют

экстремистской деятельности в молодежной среде.

В целях достижения наиболее эффективных результатов

предупредительной деятельности экстремистской преступности в

молодежной среде оперативными подразделениям органов внутренних дел

необходимо осуществлять совокупность профилактических мер, включая

виктимологические мероприятия. Предлагаем сформировать и ввести учет

лиц в возрасте от 14 до 35 лет, которые уже совершали преступления и

обладают высокой виктимностью. Помимо прочего, следует наладить

эффективное взаимодействие как внутри системы МВД России, так и за ее

пределами.

Деятельность оперативных подразделений по выявлению и

предупреждению исследуемых преступлений основывается на нескольких

этапах: первый связан с работой оперативных работников с источниками

информации, которые могут свидетельствовать о наличии признаков

экстремистского деяния в молодежной среде. Следует выделить три группы

таких источников; второй – с осуществлением оперативного поиска с целью

выявления преступлений экстремистской направленности в молодежной

среде должно осуществляться на инициативной основе самого

оперуполномоченного центра противодействия молодежному экстремизму.

Недопустима ситуация, при которой оперуполномоченный просто ждет того

момента, когда источник информации самостоятельно попадет в его

распоряжение.

Разработка новых законодательных актов и совершенствование уже

существующих, ужесточение уголовной ответственности за совершение



62

преступлений экстремистской направленности, ведение активной

просветительской работы с молодежной аудиторией, организация досуга,

мероприятий, способствующих раскрытию и реализации творческого

потенциала, своевременное выявление и пресечение распространения

подозрительного контента в социальных сетях – это эффективные средства

борьбы с молодежным экстремизмом в Российской Федерации.

Важным аспектом в предупреждении молодежного экстремизма

является формирование на федеральном уровне стратегии государственной

молодежной политики. У государства в нашей сложной социально-

экономической ситуации много проблем и государство пытается освободить

себя от ряда обязательств или обязанностей. Но проведение государственной

молодежной политики – это одна из тех обязанностей, от которых

освобождаться никак нельзя. Эффективная государственная молодежная

политика – это, на наш взгляд, один из важнейших инструментов

формирования у молодого поколения активной гражданской позиции,

воспитания социальной инициативности, чувства патриотизма и гордости за

свою страну.

Необходимо изложить п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 23 июня

2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в

Российской Федерации» («Формы профилактического воздействия») в

следующей редакции: «1) правовое информирование, правовое и

нравственно-патриотическое просвещение», с последующим раскрытием его

содержания в ст. 18. Данные поправки в закон, на наш взгляд, позволят не

только на раннем этапе предупреждать экстремистскую деятельность, но и

существенно снизить вероятность совершения молодыми людьми

преступлений общеуголовной направленности в целом. Нами уже

упоминалось, что специфика мироощущения представителей молодежи

позволяет им с большой легкостью поддаваться влиянию деструктивных

идей. Теперь мы предлагаем более явственно включить в повседневную

работу должностных лиц правоохранительных органов деятельность по
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раннему предупреждению преступлений экстремистской и иной

направленности путем интенсификации процессов просвещения граждан по

вопросам не только правовой грамотности, но и патриотического,

идеологического воспитания в заявленной области.

Таким образом, можем сказать, что оперативные подразделения

органов внутренних дел занимают особое место в системе противодействия

молодежному экстремизму. Это подчеркивается несколькими факторами.

Во-первых, это позиция законодателя, закрепившего обязанность

полиции осуществлять противодействие экстремизму на двух уровнях –

общем и специальном.

Во-вторых, это организационное построение оперативные

подразделения органов внутренних дел, в соответствии с которым в составе

МВД России создано и функционирует профильное подразделение по

противодействию экстремизму, имеющее статус Главного Управления МВД

России.
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